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ВВЕДЕНИЕ

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является получение

знаний о правовом регулировании основных сфер жизни человека и

общества.

Данное пособие составлено с учетом новейших достижений

отечественной и зарубежной науки, изменений в российской

государственности и правовой действительности, а также современного

состояния Российского государства и права.

«Правоведение» – одна из наиболее сложных учебных дисциплин. В

рамках этой дисциплины студенты знакомятся с исходными понятиями и

положениями государствоведения и правоведения, что позволяет перейти к

изучению отраслевых дисциплин – гражданского, трудового, хозяйственного

права.

Курс нацелен не только на то, чтобы изложить основные проблемы

государства и права в их современном понимании, но и подготовить

студентов к предстоящей им трудной работе – усвоению всей суммы

сложных юридических знаний.

Предметом изучения данного курса являются знания о государстве и

праве, законодательстве, с которым каждому из нас так или иначе

приходится сталкиваться в жизни.

При изучении дисциплин профессионального цикла по профилю

используются нормативные акты государства и подзаконные акты

государственных органов регулирующих деятельность хозяйствующих

субъектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

-предпосылки возникновения государства и права, характерные черты

основных правовых систем РФ;

-основные принципы реализации и применения права в РФ;
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-конституционные характеристики российского государства,

содержание норм основных отраслей действующего права РФ;

уметь:

-определять факторы, влияющие на направления государственного и

правового развития в РФ;

- делать содержательный анализ правовых норм на основе

нормативных актов, включая соответствие этих норм требованиям

экономики и социально-политической жизни российского общества;

-грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций;

соотносить поведение субъекта с существующими правовыми эталонами;

владеть:

-навыком ведения дискуссий по правовым вопросам;

-навыком правового анализа документов, практических ситуаций,

правовой квалификации событий и действий.
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Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА

1.1.Понятие, признаки, источники права

Право – система правильного поведения в обществе.

Право и правовые нормы – это нормы, принятые государством.

Правовые и юридические нормы обязательны для всех граждан

государства.

Выполнение юридических норм может обеспечиваться принуждением

со стороны государства.

Право – система общеобязательных правил и норм, установленных в

обществе компетентными органами и носящее государственно-властный

характер.

Признаками права являются:

• государственно-властный характер. Нормы права устанавливаются

компетентными государственными органами (а не любыми органами) при

соблюдении особой процедуры (например, для принятия законов

установлен один порядок, постановлений правительства — другой, и т. д.);

• общеобязательность. Право распространяет свое действие на всех без

исключения субъектов, находящихся на территории данного государства;

• формальная определенность. Нормы права формулируются кратко,

логично, однозначно и включают в себя:

•   диспозицию (вводная, описательная часть);

•   гипотезу (формулировка запрета);

•   санкцию (меры, принимаемые к субъекту за невыполнение нормы);

• системность. Вся совокупность правовых норм представляет собой

четкую логическую систему, состоящую из норм, институтов, подотраслей

и отраслей права; самый крупный элемент системы — отрасль (объединяет

нормы, регулирующие сходные отношения, например семейное, уголовное,

финансовое право и др.);
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• подкрепленность принудительной силой государства. Соблюдение

норм права обеспечивается не только их выполнением на основе

добровольного признания, но и путем применения принудительной силы

государства или под угрозой применения такой силы. Принудительное

исполнение норм права осуществляют правоохранительные органы.

1.2.Структура и виды норм права

Структура нормы права складывается из следующих элементов:

• гипотеза — элемент нормы права, который указывает на условия или

обстоятельства, при наличии которых реализуется диспозиция нормы. Она

согласует общий вариант поведения с конкретным случаем, временем,

местом;

• диспозиция — элемент нормы права, который содержит само правило

поведения, права и обязанности субъектов правового общения, т. е.

определяет меру дозволенного и должного поведения;

• санкция — элемент нормы права, который устанавливает небла-

гоприятные последствия для ее нарушителей, меры государственного

воздействия на нарушителя нормы.

Нормы права бывают следующих видов:

по характеру предписываемого поведения:

• обязывающие (предписывают совершить определенные действия,

например обязанность платить налоги);

• запрещающие (например, запрет подвергать других пыткам);

• уполномочивающие (предоставляют определенное право, например,

право на образование);

по категоричности предписания:

• императивные (представляют собой категорические предписания,

допускают один вариант трактовки. Императивными являются нормы

уголовного, административного, финансового права);
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• диспозитивные (предписывают вариант поведения, но при  этом

предоставляют субъектам возможность самостоятельного выбора варианта

в законных пределах. Этим нормам присуща формула: "если иное не

установлено договором". Диспозитивные нормы распространены в

гражданском, семейном праве);

в зависимости от цели:

•  регулятивные (предписания, устанавливающие права и обязанности

участников правоотношений);

• охранительные (предписания, регулирующие общественные

отношения, которые связаны с юридической ответственностью и

применением мер государственного принуждения);

в зависимости от предмета регулирования (отрасли, к которой

принадлежат):

• конституционные;

• уголовно-правовые;

• административные;

• гражданско-правовые;

• трудовые и др.;

в зависимости от субъекта, создавшего:

• нормы Конституции;

• нормы законов;

• нормы подзаконных актов;

• делегированные нормы права (изданы органом местного

самоуправления, иным органом по поручению компетентного

государственного органа);

по степени определенности:

• абсолютно-определенные (формулируют единственный возможный

вариант поведения);

• относительно-определенные (устанавливают ряд вариантов

поведения, при этом дают возможность выбрать один из них в пределах
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нормы);

по способу изложения:

•  прямой способ изложения (в статье содержатся все три элемента

нормы права);

• отсылочный (бланкетный) способ изложения (одного элемента не

хватает, поэтому имеется отсылка к другой норме права, в которой

содержится недостающий элемент, или компетентным государственным

органам предоставляется право самостоятельно установить его);

по времени действия:

•   постоянные (они действуют, пока их не отменят или примут новые);

• временные (они действуют строго определенный промежуток

времени или до наступления какого-либо события);

по кругу лиц, на которых они распространяются:

• общие (распространяют свое действие на всех лиц, живущих

в данной местности, в государстве);

• специальные (действуют в отношении определенной категории лиц,

например, обращены к военнослужащим).

Нормы права являются не единственным регулятором общественных

отношений. Наряду с нормами права общественное поведение регулируют

и другие нормы, принятые в обществе и имеющие не меньшее значение,

чем нормы права. Данные нормы получили наименование социальных

норм.

К социальным нормам относятся:

• нормы морали;

• религиозные нормы;

• обычаи;

• нормы общественных организаций;

• нормы профессиональных групп;

• нормы этикета;

• неформальные нормы отдельных социальных групп;
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• иные нормы.

Нормы морали — устойчивые представления в обществе о добре и зле,

о допустимом и недопустимом поведении, например уважение к старшим,

вежливость и др. Нормы морали имеют следующие особенности:

• не подкреплены принудительной силой государства;

• но влекут сильное общественное осуждение в случае их нарушения;

• тем самым являются мощным регулятором общественных

отношений.

Сильной чертой норм морали является их всеобъемлющий характер

(правом нельзя урегулировать абсолютно все отношения, в то время как

под критерий моральности и аморальности можно подвести почти любой

вид отношений).

Религиозные нормы — нормы поведения, установленные

определенной религией.

Нормы общественных организаций — это правила поведения,

установленные в общественной организации и регулирующие отношения

между ее членами.

Нормы профессиональных групп регулируют поведение

представителей отдельных профессий. Например, ими могут быть:

нормы адвокатов:

• писаные — Кодекс адвокатской этики (адвокатская тайна, запрет

вести дела в интересах стороны — в прошлом противника клиента по

этому же делу);

• неписаные (не "перебивать" клиентов и др.);

нормы врачей:

• писаные (например, клятва Гиппократа, иные);

• неписаные, распространенные среди врачей.

Нормы этикета — нормы ежедневного поведения, внешнего вида,

общения. Например, законы не требуют опрятно одеваться, но данное

требование самостоятельно выполняется людьми, признающими
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основополагающие правила этикета.

1.3.Источники права и система права

В России основными источниками права являются:

•  Конституция РФ  - закон высшей юридической силы, принятый на

всенародном референдуме, закрепляющий основополагающие права

человека и основы территориального и государственного устройства;

• федеральные конституционные законы — базовые законы, прямо

предусмотренные Конституцией, развивающие некоторые положения

Конституции и регулирующие наиболее значимые общественные

отношения;

•   федеральные законы;

•    указ Президента РФ — решение главы государства (РФ), принятое

в рамках его компетенции по основным вопросам государственной жизни;

• постановление Правительства - нормативный акт, изданный

Правительством в пределах его компетенции.

Помимо федеральных нормативно-правовых актов в РФ, на территории

РФ действуют нормативные акты (законы и подзаконные акты) субъектов

РФ, иные нормативно-правовые акты.

Система права

Система права — внутреннее строение права, обусловленное

характером регулируемых общественных отношений, социально-

экономическими, политическими, культурными факторами.

Структурными элементами системы права являются:

• норма права — установленное государством, обеспеченное

государственной защитой, общеобязательное, формально определенное

правило поведения, которое устанавливает взаимные права и обязанности
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участников общественных отношений и является их регулятором. Норма

права является своего рода кирпичиком, исходным элементом системы

права;

• институт права — совокупность правовых норм, регулирующих

однородные общественные отношения внутри отрасли права. Иногда

институт права регулируется нормами различных отраслей (так, институт

залога является предметом регулирования только гражданского права, а

институт собственности регулируется нормами конституционного,

гражданского, семейного, административного и других отраслей права);

• подотрасль права — совокупность правовых институтов,

регулирующих взаимосвязанные родственные отношения одной и той же

отрасли. Например, в гражданском праве выделяют подотрасли:

• обязательственного права;

• наследственного права;

• авторского права;

• отрасль права — логически объединенные и взаимосвязанные между

собой правовые нормы, институты, подотрасли, которые регулируют

определенные крупные группы общественных отношений.

Основаниями для распределения норм права по отраслям являются

предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования - это совокупность качественно

однородных общественных отношений,   на  которую  воздействуют нормы

определенной отрасли права.

Метод правового регулирования — это совокупность юридических

способов и приемов воздействия на общественные отношения. Существуют

следующие методы правового регулирования:

-императивный — метод категорических, властных предписаний, не

допускающий отступления от нормы права; основан на подчинении,

субординации. Характерен для уголовного, административного права;

-диспозитивный метод (автономии)  —  способ регулирования
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отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами;

предоставляет им выбор варианта поведения. Характерен для

гражданского, семейного права.

Отрасли права бывают двух основных видов:

• материальные  —   непосредственно регулируют  общественные

отношения (к ним относится большинство отраслей права);

• процессуальные — регулируют порядок (процедуру, процесс)

рассмотрения дел, споров в суде (уголовно-процессуальное, гражданское

процессуальное право).

Также для системы права характерно его деление:

• на публичное право — объединяет отрасли, регулирующие

отношения с  участием государства и  его органов (публичный порядок).

Для данных отраслей характерен в основном императивный метод

правового регулирования. К указанным отраслям относятся, например,

конституционное, административное, уголовное право;

• частное право — объединяет отрасли, регулирующие отношения

преимущественно между физическими, юридическими лицами (частный

порядок). Для данных отраслей характерен преимущественно

диспозитивный метод правового регулирования. К ним относятся

гражданское, семейное и др. отрасли права.

Основными отраслями российского права являются:

- конституционное право — ведущая отрасль национальной правовой

системы, регулирующая:

•   основополагающие права и свободы человека;

•  основы государственного устройства;

•    базовые положения иных отраслей права;

 • гражданское право регулирует имущественные и личные неиму-

щественные отношения;

- гражданское процессуальное право регулирует порядок судебной и

защиты имущественных и личных неимущественных отношений, а также
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семейных, трудовых и иных отношений;

-уголовное право определяет круг общественно опасных деяний

(преступлений) и наказаний за совершенные преступления;

-административное право регулирует общественные отношения в

сфере государственного управления, а также определяет круг

правонарушений небольшой общественной опасности (административных

правонарушений), наказаний (взысканий) и порядок их наложения;

-семейное право регулирует правовую и имущественную сторону

семейных отношений (но не сами семейные отношения);

-трудовое право регулирует трудовые отношения — порядок

заключения и расторжения трудового договора, права и обязанности

работника и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха,

порядок рассмотрения трудовых споров и др.;

-международное право.

1.4.Понятие и виды правонарушений

Правонарушение – это противоправное, общественно-вредное деяние

(действие или бездействие), виновно совершенное, деликтоспособное, то

есть способно отвечать за свои поступки.

Признаки правонарушения:

-     вина лица;

- только те неправомерные действия, которые совершены

деликтоспособным субъектом права;

-     совершение действия или бездействия, то есть выражение деяния

во вне. Мысли и намерения правонарушением не являются;

-      противоправность – объективное нарушение правовых норм;

-     общественно вредный характер деяния.

Юридический состав правонарушения – совокупность обязательных

объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как
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правонарушение. Состоит из 4 элементов:

- субъект правонарушения – деликтосопосбное лицо, субъектом

правонарушения может быть только вменяемое физическое лицо,

достигшее возраста административной и иной ответственности;

- объект правонарушения – охраняемые правом общественные

отношения и интересы;

- объективная сторона правонарушения – внешнее проявление

поступка, выражается в действии или бездействии, представляющее

общественную опасность или общественный вред. При исследовании

объективной стороны правонарушения также анализируют время,

место, обстоятельство, способ совершения правонарушения, размер

причиненного вреда, причинную связь между причиненным вредом и

совершенным деянием;

- субъективная сторона правонарушения – психическая деятельность

лица, связанная с совершением правонарушения. Она характеризуется

прежде всего виной.

По степени общественной опасности (вредности) правонарушения

подразделяются:

1) преступление;

2) проступки.

Административные правонарушения – посягают в основном на

порядок государственного управления и общественный строй.

Дисциплинарные правонарушения – противоправные нарушения

трудовой, учебной, служебной, воинской и иной дисциплины.

Уголовные правонарушения (преступления) – виновно совершенные

общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом.
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1.5.Юридическая ответственность

Юридическая ответственность – представляет собой негативную

реакцию государства на совершение правонарушения в виде применения к

правонарушителю мер государственного воздействия.

В современной юридической науке существует множество вариантов

понятий юридической ответственности.

Характер и размеры юридической ответственности устанавливаются в

санкциях правовых норм в соответствии с отраслями права.

Юридическая ответственность осуществляется от имени государства,

государственными органами, носит правовой характер и выступает как

правовое принуждение. Однако не всякое правовое принуждение есть

юридическая ответственность.

Существуют следующие виды юридической ответственности:

• уголовная ответственность возникает за совершение уголовных

преступлений (т. е. деяний, имеющих наибольшую общественную

опасность и прямо указанных в качестве таковых в Уголовном кодексе).

Уголовная ответственность связана с самыми суровыми

правоограничениями, которые налагаются на лицо в случае его

привлечения к данному виду юридической ответственности;

• административная ответственность наступает за совершение

административных правонарушений — деяний, посягающих на права и

свободы других лиц, общественный порядок, но имеют значительно

меньшую общественную опасность, чем уголовное преступление.

Правоограничения при административной ответственности менее суровы,

чем при уголовной;

• гражданско-правовая ответственность — вид юридической

ответственности, которая возникает при причинении имущественного,

морального вреда. Неблагоприятные последствия выражаются в

необходимости выплатить определенную денежную сумму потерпевшему,
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восстановить нарушенное право;

• дисциплинарная ответственность наступает за совершение

дисциплинарных проступков, за виновное неисполнение или не

надлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.

Мерами дисциплинарного взыскания обычно являются: замечание,

выговор, увольнение. Инструкциями, правилами Внутреннего распорядка,

действующими  в данной  организации иными документами, могут также

устанавливаться другие виды дисциплинарных взысканий;

• материальная ответственность, как правило, возникает при

причинении материального вреда организации работником данной

организации и выражается в обязанности возместить причиненный ущерб.

Вопросы

1. Определения правоведения, предмет науки.

2. Назовите предмет правоведения.

3. Что включает в себя система правоведения?

4. Понятие правового государства. Признаки правового государства.

5. Основы правового государства.

6. Принципы правового государства.

7. Формы и виды государственного правления.

8. Структура государственного управления России.

9. Формы государственного управления.

10. Функции государственного управления.

11. Определение нормы права.

12. Назовите признаки нормы права.

13. Российская иерархия нормативных правовых актов.

14. Классификации норм права по юридической силе и по отрасли.

15. Классификация норм права по форме предписания и форме

предписываемого поведения.

16. Классификация норм права по сфере действия и времени действия.
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17. Определение отрасли права.

18. Что относится к материальным отраслям права?

19. Право регулирующее порядок, процедуру осуществления и

обязанностей сторон.

20. Назовите некоторые виды социальных норм права.

21. Дайте определение правовых отношений.

22. Объясните понятия «субъекты правоотношения», «объект

правоотношения». Содержание правоотношения.

23. Основанием возникновения правоотношений является…

24. Назовите определение «юридические факты».

25. Проклассифицируйте юридические факты в зависимости от

юридических последствий и по волевому признаку.

26. Правомерные и неправомерные действия.

27. Дайте определение правонарушения.

28. Назовите признаки правонарушения.

29. Назовите виды правонарушений. Какие бывают виды проступков?

30. Термин «юридическая ответственность».

31. Какие бывают виды юридической ответственности?
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Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

2.1.Понятие конституционного права

Конституционное право - это отрасль права, представляющая собой

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения

между обществом, личностью и государством.

Предмет конституционного права составляют две основные сферы

общественных отношений:

• отношения между человеком и государством в РФ (права и свободы

человека);

• властеотношения (организация государства и государственной

власти в РФ).

Метод конституционного права – императивный.

2.2.Конституция — основной закон государства

Конституция — это основной закон государства, выражающий волю

и интересы народа в целом или отдельных социальных слоев (групп)

общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала

общественного строя и организации государства соответствующей страны.

Конституция РФ принята путем всенародного референдума 12.12.93 и

действует в редакции от 25.07.2003. Конституции РФ от имени

многонационального народа РФ провозглашает следующие

основополагающие принципы и программные задачи:

• ответственность за судьбу Родины перед нынешним и будущим

поколениями;

• осознание России частью мирового сообщества;

• гражданский мир и согласие;



22

• государственное единство;

• равноправие и самоопределение народов;

• незыблемость прав и свобод человека;

• демократические основы государства.

Детально данные принципы раскрываются в статьях Конституции,

сгруппированных в главах:

• "Основы конституционного строя";

• "Права и свободы человека и гражданина";

• "Федеративное устройство";

• "Президент Российской Федерации";

• "Федеральное Собрание";

• "Правительство Российской Федерации";

• "Судебная власть";

• "Местное самоуправление";

• "Конституционные поправки и пересмотр Конституции".

2.3.Основы конституционного строя

Конституционный строй – это определенная форма организации

государства, закрепленная в его конституции и характеризует основные

принципы, лежащие в основе взаимоотношений человека, общества и

государства. Основы конституционного строя принято подразделять:

политические, экономические, социальные и духовные.

Основы конституционного строя — главные устои государства, его

основные принципы, обеспечивающие конституционный характер данного

государства.

Основами конституционного строя согласно Конституции РФ

являются:

• признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;

• демократический характер государства;
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• правовой характер государства;

• социальный характер государства;

• федеративная форма государственного устройства;

• республиканская форма правления;

• признание частной собственности, равенство всех форм собст-

венности;

• суверенитет;

• единое экономическое пространство.

Все нормы Конституции, иное законодательство связаны основами

конституционного строя.

2.4.Классификация прав и свобод человека

1. Основные права человека делятся на три большие группы:

• личные права;

• политические права;

• экономические, социальные и культурные права.

Личные права определяют статус человека как биосоциального

организма. К ним относятся:

• право на жизнь;

• право на достоинство;

• право на свободу;

• право на личную неприкосновенность;

• право на неприкосновенность жилища;

• право на выбор места жительства и свободное передвижение;

• право на пользование родным языком и определение нацио-

нальности;

• право на информацию и защиту информации;

• право на свободу совести;

• право на свободу мысли и слова;
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• право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь.

Политические права определяют статус человека как субъекта

политической общности — государства. Как правило, политическими

правами обладают лишь граждане данного государства. Отсюда понятие

"права человека и гражданина": права человека принадлежат всем лицам,

проживающим в данном государстве, права гражданина—его гражданам.

Основные политические права человека и гражданина в России:

• право на объединение;

• право на проведение собраний, митингов и демонстраций;

• право участвовать в управлении государством;

• право избирать и быть избранным в органы государственной власти и

управления;

• иные политические права.

Экономические, социальные и культурные права определяют статус

человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского

общества, участника культурной жизни. Группа основополагающих

экономических, социальных и культурных прав:

• право частной собственности;

• право на свободное предпринимательство;

• право на труд;

• право на отдых;

• право на образование;

• право на забастовку;

• право на жилище;

• право на медицинское обслуживание;

• право на социальное обеспечение;

• право на поддержку в старости;

• право на участие в культурной жизни;

• право на свободу творчества.

Данная классификация в Конституции не указана, но нормы
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Основного закона, регулирующие права и свободы человека, расположены

в тексте Конституции в соответствии с приведенной классификацией.

2.5.Конституционные обязанности человека и гражданина

Наряду с субъективными правами — мерами возможного поведения

существуют и обязанности — меры должного поведения человека в

обществе. Обязанности необходимы для поддержания жизнеспособности

государства и порядка в нем.

 Основные обязанности человека и гражданина в России:

1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы страны. Эта

норма как самостоятельная в Конституции не сформулирована, но она

вытекает из смысла и содержания Основного Закона страны и касается

любого лица, находящегося на ее территории. Если в стране не будут

соблюдаться законы и существовать режим законности, то все

провозглашенные права и свободы останутся пустыми декларациями.

2. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст.

57). Содержанием ее является необходимость финансирования государства.

Налоги и сборы позволяют создать механизм перераспределения доходов

людей от более обеспеченных к менее обеспеченным.

Налоги и сборы формируют государственный бюджет, за счет

которого и живет страна.

3. Обязанность по охране природы и окружающей среды (ст. 58).

Природа и окружающая среда — сфера обитания человека. Если ее не

сохранить или нарушить баланс, то встает вопрос о сохранении человека

как биологического вида. Следовательно, выполнение этой обязанности

каждым — вопрос выживания человечества и каждого отдельного

человека.

4. Обязанность защиты Отечества и несение военной службы (ст. 59).

Несмотря на то, что эти обязанности содержатся в одной статье
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Конституции, их объем и субъекты различны. Защита Отечества — это

долг  каждого  гражданина,  необходимость  его выполнения  наступает в

экстремальной ситуации — в случае вооруженной агрессии против России.

Что же касается военной службы, то обязанность по ее несению касается

только лиц мужского пола, достигших 18 лет, на условиях либо

профессиональной, либо срочной службы. Действующее законодательство

предусматривает и службу в запасе.

По мотивам противоречия воинской службы убеждениям и вере она

может быть заменена альтернативной гражданской службой (ч. 3 ст. 59).

5. Обязанность получить основное общее образование (ч. 4 ст. 43). В

Российской Федерации оно установлено в объеме 9 классов. Особенность

этой обязанности состоит в том, что возложена она на родителей либо лиц,

их заменяющих, поскольку в том возрасте, в котором ребенок идет в

школу, он еще не может осознать необходимость получения образования.

6. Обязанность по сохранению исторического и культурного наследия

(ч. 3 ст. 44). Смысл этой нормы состоит в осознании человеком себя как

личности, а формирование качеств личности напрямую зависит от уровня

культуры и образования, который, в свою очередь, является результатом

исторического процесса. Существование любой нации, любого народа

невозможно без бережного отношения к его истории и культуре.

Исходя из анализа вышеперечисленных обязанностей видно, что они

защищают не только интересы государства, но и всего общества в целом и

его отдельных индивидов.

Некоторые права одновременно являются и обязанностью (например,

забота о детях, посещение начальной и средней школы).

Вопросы

1.  Дайте определение конституционного права.

2. Что является предметом конституционного права?
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3. Какие есть методы конституционного права?

4. Определение Конституции.

5. Когда и каким путем принята Конституция РФ?

6. Из каких разделов состоит Конституция России?

7. Назовите определение конституционного строя.

8. Какая форма правления принята в РФ?

9. Назовите духовные и социальные основы конституционного строя РФ.

10. Какие есть виды прав человека?

11. Что подразумевает гарантированность прав и свобод человека?

12. На какие виды делятся Гарантии?

13. Что обеспечивает защиту прав и свобод на международном уровне?

14. Что обеспечивает защиту прав в РФ?

15. Назовите основные обязанности человека и гражданина РФ.
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Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

3.1.Понятие, предмет, методы и принципы гражданского права

Гражданское право – отрасль права, представляющая собой

совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения и

связанные с ними личные неимущественные отношения.

Предметом гражданского права являются имущественные

отношения, а также связанные с ними личные неимущественные

отношения.

Имущественные отношения — это отношения по поводу

материальных предметов и других экономических ценностей. Объектами

таких отношений выступают вещи и комплексы вещей, деньги, ценные

бумаги, имущественные права, работа и ее результаты, услуги.

Под принципами понимаются основные начала, характеризующие

систему гражданских правоотношений и определяющие основу их

строения и развития. К ним относятся:

• принцип равенства участников гражданских правоотношений. Они

независимы друг от друга в имущественном отношении и не имеют

административно-властной подчиненности по отношению друг к другу

даже в тех случаях, когда одним из участников является публичное

образование (например государство);

• принцип свободы договора. Участники гражданских правоотношений

самостоятельно решают вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с

кем и на каких условиях. Участники могут заключать договоры как

предусмотренные ГК, так и не предусмотренные им, однако не

противоречащие общим началам гражданского законодательства.

Возможно и заключение договоров, состоящих из элементов различных

договоров;
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• принцип неприкосновенности собственности. Никто не может быть

лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное

изъятие собственности в публичных интересах (например, для

государственных нужд) допускается только в случаях, прямо

предусмотренных законом и с обязательно предварительной равноценной

компенсацией. Безвозмездное изъятие имущества у собственника

(конфискация) возможно только по решению суда в виде санкции за

совершение преступления или иного правонарушения;

• принцип недопустимости вмешательства в частные дела. У

каждого есть право на неприкосновенность частной жизни, личной и

семейной тайны; защиту своей чести и доброго имени. Государственные и

муниципальные органы могут вмешиваться в частные дела только в

случаях, прямо предусмотренных законом;

• принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом

экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ). Также граждане

и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие

им гражданские права; вместе с тем в случаях, предусмотренных

законодательством, осуществление гражданских прав может быть

ограничено (ст. 9 ГК). Так, недопустимы действия граждан и юридических

лиц, осуществляемые исключительно с целью причинить вред другому

лицу, равно как и злоупотребление правом в других  формах (п. 1 ст. 10

ГК);

• принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав,

который означает:

• наличие строгой имущественной ответственности субъектов

гражданского права при нарушении принятых на себя обязательств;

• возможность защищать гражданские права в суде, в т. ч. оспаривать в

арбитражном суде акты государственных органов или органов местного
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самоуправления, незаконно ограничивающие права участников

имущественного оборота (ст. 13 ГК).

3.2.Источники и система гражданского права

Основными источниками гражданского права России являются:

• Конституция РФ (регулирует основы имущественных и личных

неимущественных отношений в РФ, основополагающие права и свободы

человека; закрепляет право частной собственности, равноправие и

разнообразие форм собственности в РФ);

• Гражданский кодекс РФ, далее - ГК РФ (более детально регулирует

имущественные и личные неимущественные отношения);

• международные акты;

• иные нормативно-правовые акты.

Для участия в гражданских правоотношениях граждане должны

обладать правоспособностью и дееспособностью.

Гражданская правоспособность — это способность иметь

гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК).

Содержание правоспособности граждан раскрывается в ст. 18 ГК, в

соответствии с которой граждане могут:

- иметь имущество на праве собственности;

- наследовать и завещать имущество;

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной

законом деятельностью;

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с

другими гражданами или юридическими лицами;

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в

обязательствах;

- избирать место жительства;

- иметь права автора произведения науки, литературы и искусства,
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изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной

деятельности;

- иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для

себя гражданские обязанности и исполнять их.

Учитывая это, закон различает несколько видов гражданской

дееспособности:

1) полную дееспособность;

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

(неполная дееспособность)

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность).

Предусматривается также признание гражданина недееспособным и

ограничение дееспособности граждан.

Граждане, достигшие 18 лет, могут быть признаны недееспособными

или ограниченными в дееспособности по решению суда,

Основанием для признания гражданина недееспособным является

расстройство психики и последствия, которые повлекли такое

расстройство. Последствия могут выражаться в том, что гражданин либо не

понимает значения своих действий, либо понимает, но не может

руководить ими. Над недееспособным гражданином устанавливается опека

и назначается опекун. Опекун совершает за подопечного все сделки и несет

ответственность за вред, причиненный опекаемым.

Ограничение дееспособности допускается по основаниям,

установленным в законе.

3.3.Юридические лица как субъекты гражданских

правоотношений

Юридическое лицо — особая правовая конструкция, подразуме-
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вающая субъект права:

• имеющий обособленное имущество;

• участвующий в гражданском обороте;

• отвечающий по своим обязательствам своим имуществом.

В зависимости от главной цели деятельности (получение прибыли или

иные цели) юридические лица классифицируются:

на коммерческие юридические лица — имеют основной целью

получение прибыли. К ним относятся:

•   полное товарищество;

• товарищество на вере (коммандитное товарищество);

• общество с ограниченной ответственностью;

• общество с дополнительной ответственностью;

• акционерное общество (АО);

• государственные и муниципальные унитарные предприятия;

некоммерческие юридические лица — не имеют своей основной

целью получение прибыли (т. е. заработанные средства идут только на

уставные цели). К ним относятся:

• потребительский кооператив;

• общественные и религиозные организации;

• фонд;

• учреждение;

• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

В качестве юридических лиц в гражданский оборот также могут

вступать:

• Российская Федерация;

• субъекты РФ;

• муниципальные образования.
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3.4.Объекты гражданских правоотношений

Объектами гражданских прав (т. е. тем, по поводу чего возникают

гражданско-правовые отношения) являются:

-    вещи:

•   движимое и недвижимое имущество.  К недвижимости

относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть перемещение,

которых невозможно (леса, здания, сооружения и т.д.). К недвижимым

вещам также относятся подлежащие государственной регистрации

воздушные, морские суда, космические объекты. Может быть

отнесено и другое имущество. Все остальное относится к движимому

имуществу (деньги, ценные бумаги и т.д.). Регистрации прав на

движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

•   деньги;

•   ценные бумаги;

-   имущественные права;

-   работы и услуги;

-   информация;

-    результаты интеллектуальной деятельности (в т. ч. исключительные

права на них — интеллектуальная собственность);

-    нематериальные блага.

3.5.Основания возникновения гражданских прав

Имеются следующие основания возникновения гражданских прав и

обязанностей:

• из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из

договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
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противоречащих ему;

• из актов государственных органов и органов местного

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания

возникновения гражданских прав и обязанностей;

• из судебного решения, установившего гражданские права и

обязанности;

• в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым

законом;

• в результате создания произведений науки, литературы, искусства,

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

• вследствие причинения вреда другому лицу;

• вследствие неосновательного обогащения;

• вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

• вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт

связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Наиболее распространенным основанием для возникновения

гражданских правоотношений являются сделки.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц на

установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей (ст.153 ГК РФ).

Сделки могут быть двухсторонними или многосторонними и

односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения

которой в соответствии с законом иными  правовыми актами или

соглашением сторон необходимо и достаточно выражение более одной

стороны.

Одной из разновидностей сделок является договор. Для заключения

договора необходимо выражение согласования двух сторон.

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего

сделку, например дарение.

Сделка – основная форма гражданского оборота, Без сделок
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невозможно осуществление предпринимательской деятельности и

внешнего торгового оборота. В условиях рынка число сделок значительно

возрастает. Для того, чтобы сделка породила гражданские права и

обязанности, необходимо строгое соблюдение условия деятельности

сделок:

1 условие. Касается способности субъектов правоотношений

участвовать в сделках. Для граждан требуется наличие дееспособности, для

юридических лиц – правоспособности и дееспособности. При нарушении

этого условия сделка признается недействительной.

2 условие. Содержание сделки должно соответствовать требованиям

закона (ст.168 ГК РФ). Если же сделка совершается умышленно, с целью

заведомо против. государству и обществу, все полученное при сделке

взыскивается в пользу государства.

3 условие. Требует, чтобы воля сторон действительно выражала их

желание совершить сделку, создать юр. посл-я, а также чтобы она

соответствовала её внешнему выражению – волеизлиянию.

 4 условие. Форма сделки. Согласно ст.158 ГК РФ, сделка совершается

в устной или письменной форме.

Вопросы

1. Назовите определение гражданского права.

2. Какие общественные отношения регулирует гражданское право?

3. Что понимается под методом гражданского права?

4. Каким принципам подчиняется гражданское право?

5. Из скольких частей состоит ГК РФ?

6. Назовите названия разделов ГК РФ.

7. Что относится к объектам гражданского права?

8. Назовите особенности гражданско-правовых отношений.
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9. Дайте определение субъективному гражданскому праву и

обязанности.

10.Назовите всех субъектов гражданских правоотношений.

11.Что такое правоспособность?

12.Что такое гражданская дееспособность?

13.Назовите виды гражданской дееспособности.

14.Что такое юридическое лицо?

15.Назовите основные признаки ЮЛ.

16.Приведите классификацию юридических лиц.

17.Что такое юридические факты?

18.Назовите виды юридических фактов.

19.Что подразумевается под принципами гражданского права?

20.Важнейший институт гражданского права любой общественно-

экономической формации.

21.Назовите определение право собственности.

22.Какие виды правомочия вы знаете?

23.Назовите характеризующие признаки сделки.

24.Какие виды сделок вы знаете?

25.Назовите определение срока исковой давности.

26.По каким причинам может произойти приостановление срока

исковой давности?

27.Назовите определение договор.

28.Какие есть существенные условия договора?

29.Озвучите порядок заключения договора.
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Тема 4. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

4.1.Теоретические основы семейного права

Семейное право следует рассматривать как совокупность правовых

норм, регулирующих личные и производные от них имущественные

отношения, возникающие между людьми из факта брака, кровного родства,

усыновления, принятия детей в семью на воспитание.

Основным источником семейного права на ряду с Конституцией РФ

является Семейный Кодекс, включающий в себя следующие разделы:

- общее положение;

- заключение и прекращение брака;

- права и обязанности супругов;

- правовая обязанность родителей и детей;

- алиментные обязательства членов семей;

- форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;

- применение семейного законодательства к семейным отношениям

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства;

- заключительные положения.

4.2.Права и обязанности родителей и детей

Правовое положение ребенка в семье определяется не с точки зрения

прав и обязанностей родителей, а с точки зрения интересов самого ребенка

и включает следующие основные права ребенка:

- жить и воспитываться в семье (родной или приемной), знать своих

родителей, получать от них (а при их отсутствии от ответственных за это

лиц) заботу и надлежащее воспитание;

- ребенок вправе рассчитывать на обеспечение его интересов,
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всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства, на

общение с обоими родителями и другими родственниками, на защиту

своих прав и законных интересов, в т.ч. путем самостоятельного

обращения в органы опеки и попечительства, а с 14-летнего возраста—в

суд.

Дети имеют по закону право выражать свое мнение по всем вопросам,

касающимся их жизни; имеют право на фамилию, на получение

содержания и право собственности на принадлежащее им имущество.

4.3.Правовая защита детей

Семейный Кодекс РФ определил основы правовой защиты детей от

насилия в семье. Способы воспитания, которые выбирают родители,

должны исключать грубое, жестокое, пренебрежительное, унижающее

человеческое достоинство обращение, оскорбления и эксплуатацию детей.

Законодатель в целях борьбы с нарушениями прав ребенка вынужден

вводить такую жесткую меру, как лишение родительских прав в отношении

родителя (или родителей), кто уклоняется от выполнения своих

обязанностей перед детьми или нарушает их права. Лишение (или

восстановление) родительских прав производится судом. Причем

восстановление в родительских правах возможно только при наличии

согласия ребенка, достигшего 10 лет. По закону возможно ограничение

родительских прав по суду, что не освобождает родителей от обязанности

по содержанию ребенка.

4.4.Алиментные обязательства

Семейный кодекс РФ содержит большой специальный раздел, нормы

которого регулируют алиментные обязательства членов семьи. Алименты

— в переводе с латинского — содержание, пища. Как правило, алиментные
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обязательства возникают при разводах родителей. Родитель (это чаще всего

мать), с которым остались дети, обязан действовать в интересах своего

ребенка (детей) и не допускать ограничения их правоспособности,

поскольку алименты принадлежат ребенку, а не оставшемуся с ребенком

родителю. Последний выступает лишь законным представителем сына или

дочери. Но изложенное выше касается одной стороны алиментных

обязательств. В целом же, законодатель установил, что алиментные

обязательства обеспечивают получение средств на содержание

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи от других членов. Эти

обязательства носят строго личный характер и существуют, пока живы оба

их участника — плательщик и получатель алиментов, лишь со смертью

одного из них обязательства прекращаются.

Алименты могут выплачиваться обязанным лицом лично или

пересылаться по почте, переводиться на личный счет получателя в банке,

могут уплачиваться и иным путем. При отсутствии соглашения об уплате

алиментов они взыскиваются в судебном порядке, причем размер

алиментов на несовершеннолетних детей установлен законом в

процентном отношении к заработку и/или иному доходу родителя: на

одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и

более детей — половины. Суд вправе также определять размер алиментов

одновременно в долях к заработку (доходу) родителя и в твердой денежной

сумме.

4.5.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Особый раздел Семейный кодекс РФ посвящен правовым вопросам

воспитания детей, оставшихся без родительского попечения. Защита их

прав и интересов возлагается на органы опеки и попечительства, которыми

являются органы местного самоуправления. Законодатель отдает приоритет

семейному воспитанию таких детей и подробно регламентирует его
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различные формы: усыновление (удочерение), опека и попечительство,

приемная семья.

С целью более полного обеспечения прав родителей при усыновлении

предусматривается судебный порядок установления усыновления,

повышаются требования к будущим усыновителям.

Обязательным условием усыновления ребенка является получение

согласия на усыновление от его родителей, если они живы, не признаны

судом недееспособными или ограниченно дееспособными и не лишены

родительских прав. Если родители усыновляемого не достигли возраста 16

лет, то необходимо получить не только их согласие, но необходимо

согласие их родителей, т.е. бабушки и дедушки усыновляемого, или

опекунов (попечителей), а при отсутствии опекунов или родителей —

согласие органа опеки и попечительства.

Усыновление возможно и без согласия родителей усыновляемого, если

они более шести месяцев не проживают совместно с ребенком, уклоняются

от его содержания и воспитания, а суд признал причины их отсутствия

неуважительными.

Семейный кодекс РФ ввел новый институт: воспитание детей в

приемной семье. Закон признает приемной семью, которая взяла на

воспитание хотя бы одного ребенка. Труд приемных родителей по

воспитанию детей (в отличие от опекуна, попечителя) является

оплачиваемым. Размер оплаты, объем льгот, формы помощи и контроля

приемной семьи разрабатываются и должны быть определены

Правительством РФ.

Вопросы

1. Назовите определение брака.

2. Какие условия необходимо выполнить для заключения брака?

3. Какой порядок для заключения брака?
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4. При каких условиях производится расторжение брака?

5. Расторжение брака в судебном порядке.

6. Права и обязанности супругов.

7. Что понимается под родительскими правами?

8. Какие права есть у детей?

9. Какие обязанности у детей?

10.В каких случаях защита прав и интересов детей возлагается на органы

опеки?

11.Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,

вам знакомы?

12.Что понимается под алиментным обязательством?

13.Назовите меры защиты семейных прав.

14.Что понимается под брачным договором?

15.Заключение и содержание брачного договора.

16.Изменение, расторжение и признание недействительным брачного

договора.
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Тема 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО

5.1.Понятие и предмет трудового права

Трудовое право — самостоятельная отрасль российского права,

регулирующая трудовые отношения работников и работодателей и иные

непосредственно с ними связанные, производственные и трудовые

отношения. Оно представляет собой совокупность правовых норм.

Нормы трудового права регулируют отношения между людьми в

процессе наемного труда, отношения общественной организации труда.

Предмет трудового права — общественные отношения, возникающие

в процессе организации и применения труда работников на основании

трудового договора.

Трудовые отношения:

1) трудовые отношения;

2) отношения, непосредственно связанные с трудом (производные от

них).

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации

или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового

распорядка при обеспечении работодателем условий труда,

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором,

соглашениями, трудовым договором.

Характерные признаки трудовых отношений:

1) наличие особых субъектов — работника и работодателя, которые

обладают правами и обязанностями, предусмотренными трудовым

законодательством, коллективным и трудовым договором;

2) волевой характер трудовых отношений, так как они возникают на
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основе волеизъявления сторон и добровольного соглашения между

работником и работодателем;

3) выполнение определенной работы — работы по определенной

должности, специальности, профессии или другой определенной согла-

шением сторон регулярной работы;

4) личное выполнение работником трудовой функции;

5) возмездный характер трудовых отношений;

6) государственная и коллективная защита трудовых отношений;

7) длящийся характер данных отношений;

8) включение прав и корреспондирующих им обязанностей сторон в

трудовые отношения.

Источниками трудового права являются:

1) Конституция РФ;

2) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ);

3) иные федеральные законы;

4) указы Президента РФ;

5) постановления Правительства РФ;

6) конституции (уставы) и иные нормативные правовые акты

субъектов РФ;

7) акты органов местного самоуправления и локальные нормативные

акты, содержащие нормы трудового права.

5.2.Принципы трудового права

Принципы права — это основополагающие начала, на которых

базируется трудовое право. Основные принципы трудового права:

1) свобода труда, включая право на труд, право распоряжаться своими

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

2) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;

3) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
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4) обеспечение права каждого работника на справедливые условия

труда;

5) равенство прав и возможностей работников;

6) право каждого работника на своевременную и в полном размере

выплату справедливой заработной платы и не ниже установленного ми-

нимального размера оплаты труда (МРОТ);

7) обеспечение равенства возможностей работников без

дискриминации на продвижение по службе с учетом производительности

труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации;

8) обеспечение права работников и работодателей на объединение для

защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать

профессиональные союзы и вступать в них;

9) обеспечение права работников на участие в управлении

организацией в предусмотренных законом формах;

10)сочетание государственного и договорного регулирования

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений;

11) социальное партнерство, включающее право на участие

работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений;

12) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением

им трудовых обязанностей;

13)установление государственных гарантий по обеспечению прав

работников и работодателей, осуществление государственного надзора и

контроля за их соблюдением;

14)обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых

прав и свобод, в том числе в судебном порядке;

15)обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных

трудовых споров, а также права на забастовку;
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16) обязанность сторон трудового договора соблюдать условия

договора, включая право работодателя требовать от работников

исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу и

право работников требовать от работодателя выполнения обязанностей по

отношению к работникам;

17)обеспечение права представителей профессиональных союзов

осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

18)обеспечение права работников на защиту своего достоинства в

период трудовой деятельности;

19)обеспечение права на обязательное социальное страхование

работников.

5.3.Трудовые отношения: понятие, стороны, основания

возникновения

Трудовые отношения — это отношения, основанные на соглашении

между работником и работодателем о личном выполнении работником за

плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,

предусмотренных законом, коллективным договором, соглашениями,

трудовым договором.

Виды трудовых отношений:

1) трудовые отношения, возникающие на основании трудового

договора;

2) трудовые отношения, возникающие на основании трудового

договора в результате избрания (выборов) на должность;

3) трудовые отношения, возникающие на основании трудового

договора в результате избрания по конкурсу;

4) трудовые отношения, возникающие на основании трудового
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договора в результате назначения на должность или утверждения в долж-

ности. Основания возникновения:

1) трудовой договор;

2) трудовой договор в результате:

а) избрания (выборов) на должность, если это предполагает

выполнение работником определенной трудовой функции;

б) избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности,

если нормативным актом, уставом организации определены перечень

должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного

избрания на эти должности; в) назначения на должность или утверждения в

должности в случаях, предусмотренных законом, иным нормативным

правовым актом или уставом (положением) организации;

г) направления на работу уполномоченными законом органами в счет

установленной квоты;

д) судебного решения о заключении трудового договора;

е) фактического допущения к работе с ведома или по поручению

работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой

договор надлежащим образом оформлен.

Стороны трудовых отношений — работник и работодатель.

Трудовой договор

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником,

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную

плату, а работник обязуется лично выполнять эту трудовую функцию и

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового

распорядка.

Стороны — работодатель и работник.
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Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух

экземплярах, которые подписываются сторонами. Один экземпляр

договора передается работнику, другой — хранится у работодателя.

Содержание: Ф. И. О. работника и наименование работодателя (Ф. И.

О. работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор.

Существенные условия:

1) место работы (структурного подразделения);

2) дата начала работы;

3) наименование должности, специальности, профессии с указанием

квалификации в соответствии со штатным расписанием или конкретная

трудовая функция. Если с выполнением работ по определенным

должностям, специальностям или профессиям связано предоставление

льгот или ограничений, то наименование таких должностей, специаль-

ностей и профессий должно соответствовать наименованиям и

требованиям, указанным в квалификационных справочниках;

4) права и обязанности работника;

5) права и обязанности работодателя;

6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам

за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях;

7) режим труда и отдыха (если у данного работника он отличается от

общих правил в организации);

8) условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

9) виды и условия социального страхования.

В трудовом договоре могут быть условия об испытании, о

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после

обучения не менее установленного срока, если обучение было за счет

средств работодателя, и другие условия, не ухудшающие положения

работника по сравнению с ТК РФ.
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Испытание при приеме на работу:

При заключении трудового договора может быть предусмотрено

испытание работника для проверки на соответствие поручаемой работе.

Условие об испытании должно быть, указано в трудовом договоре.

Если в трудовом договоре условия об испытании нет, это значит, что ра-

ботник принят без испытания.

Прекращение трудового договора — окончание действия трудовых

правоотношений работника с работодателем, которое возможно лишь при

наличии оснований, закрепленных в законе.

Основания:

1) соглашение сторон;

2) истечение срока трудового договора, который заключен на

определенный срок — не более 5 лет (срочный трудовой договор), за

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника

(работник должен предупредить об увольнении работодателя в письменной

форме за 2 недели);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества организации, изменением подведомственности

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением

существенных условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния

здоровья в соответствии с медицинским заключением;

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в

другую местность, как обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
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11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это на-

рушение исключает возможность продолжения работы.

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письмен-

ному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

День увольнения работника — последний день его работы.

Основания прекращения трудового договора по инициативе

работодателя:

1) ликвидация организации, прекращение деятельности работодателем

— физическим лицом;

2) сокращение численности или штата работников организации;

3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

работе;

4) смена собственника имущества организации (в отношении

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:

а) прогул;

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения и др.

Увольнение работника оформляется приказом (распоряжением)

работодателя, в котором указываются основания прекращения договора в

точном соответствии с формулировками ТК РФ.

Приказ составляется в одном экземпляре, подписывается

руководителем организации и дается для ознакомления работнику (под

роспись).

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать

работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и
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по письменному заявлению работника копии документов, связанных с

работой.

Если в день увольнения работника выдать трудовую книжку

невозможно в связи с отсутствием работника или его отказом от получения

трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи

трудовой книжки.

Работодатель обязан произвести с работником полный расчет и

выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска.

5.4. Права и обязанности работников и работодателя

Права и обязанности работников

Работник имеет право:

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ (трудовой договор яв-

ляется основанием возникновения трудовых отношений работника с

работодателем. Работник имеет право на предоставление ему работы,

обусловленной трудовым договором);

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и

коллективным договором;

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;

5) отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных
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дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей

квалификации;

8) объединение, создание профессиональных союзов и вступление в

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

9) участие в управлении организацией;

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми

не запрещенными законом способами;

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,

включая право на забастовку;

13) возмещение вреда, причиненного в связи с выполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда;

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами.

 Работник обязан:

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором;

2) соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка организации; .3) соблюдать трудовую дисциплину;

4) выполнять установленные нормы труда;

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;

6) бережно относиться к имуществу работодателя и других

работников;

7) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
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здоровью людей, сохранности имущества работодателя. Трудоспособные

граждане, достигшие 16-летнего возраста, не имеют права претендовать на

работу, если установлен возрастной ценз 18 лет (гражданская служба,

работа по совместительству, работа с полной материальной ответствен-

ностью).

Права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные

договоры;

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

5)'привлекать работников к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ;

6) принимать локальные нормативные акты;

7) создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и

трудовых договоров;

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым

договором;

3) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие

требованиям охраны и гигиены труда;
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4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами,

технической документацией' и иными средствами, необходимыми для ис-

полнения ими трудовых обязанностей;

5) обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности;

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка организации,

трудовыми договорами;

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор;

8) представлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, со-

глашения и контроля над их выполнением;

9) своевременно выполнять предписания федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного

контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

права;

10) рассматривать представления профсоюзных органов, иных

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о

принятых мерах указанным органам и представителям;

11)создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией;

12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с

исполнением ими трудовых обязанностей;

13)осуществлять обязательное социальное страхование работников;

14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред.
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5.5. Правила внутреннего трудового распорядка

и  дисциплина труда

Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,

локальными нормативными актами организации.

Дисциплина труда обеспечивает:

1) квалифицированное выполнение работником трудовых

обязанностей;

2) высокоэффективное использование рабочего времени.

Методы обеспечения трудовой дисциплины:

1) создание необходимых условий для нормальной работы.

Работодатель обязан в соответствии с действующим законодательством,

содержащим нормы трудового права, трудовым договором создавать

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;

2) метод убеждения;

3) метод воспитания;

4) метод поощрения за добросовестный труд;

5) метод принуждения (применение мер дисциплинарной

ответственности). Работники отвечают за нарушение трудовой

дисциплины.

Трудовой распорядок организации определяется правилами

внутреннего трудового распорядка.

 Правила внутреннего трудового распорядка организации —

локальный нормативный акт организации, регламентирующий основные

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
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организации.

Они распространяются на всех работников

В организациях должны быть созданы безопасные условия труда и

надлежащая охрана труда, обязанности по их обеспечению возлагаются на

работодателя.

Работодатель обязан:

1) предоставлять работникам работу,обусловленную трудовым

договором, отвечающую требованиям охраны труда и гигиены труда;

2) создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией;

3) стимулировать труд, поощрять работников за добросовестный труд,

успехи в работе. К недобросовестным работникам следует применять

принуждение, которое может выражаться в применении к нарушителям

трудовой дисциплины мер дисциплинарного воздействия.

Поощрения и дисциплинарные взыскания

Поощрение — публичное признание трудовых заслуг, оказание почета

отдельным работникам или коллективу работников в форме, установлен-

ной трудовым законодательством, коллективным договором, правилами

внутреннего трудового распорядка, положениями и уставами о дисциплине

мер поощрения, льгот и преимуществ.  Виды мер поощрения:

1) поощрения морального характера (объявление благодарности,

награждение почетной грамотой);

2) поощрения материального характера (выдача премии и награждение

ценным подарком). Возможно применение одновременно нескольких мер

поощрения (моральных и материальных).

Все поощрения за труд оформляются приказом (распоряжением)

работодателя, в котором указывается, за какие успехи в труде поощряется

работник, а также указывается вид поощрения. Приказ должен быть
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доведен до сведения коллектива организации.

За особые трудовые заслуги перед обществом  государством

работники могут быть представлены к государственным наградам (т.е. к

высшей форме поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите

Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре,

искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав

граждан, благотворительной деятельности и др.).

Дисциплинарный проступок — противоправное, виновное

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых

обязанностей.

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям (самая строгая мера

дисциплинарного взыскания).

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно

быть затребовано письменное объяснение причин проступка. Отказ

работника дать объяснение не является препятствием для дисциплинарного

взыскания. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено

соответствующим актом об отказе работника дать объяснение.

Материальная ответственность

Материальная ответственность сторон трудового договора — способ

защиты права собственности работодателя и работника.

Сторона трудового договора (работодатель или работник),

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии
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с ТК РФ и иными федеральными законами.

Трудовым договором или соглашениями, прилагаемыми к нему,

конкретизируется материальная ответственность сторон этого договора.

Договорная ответственность работодателя перед работником не может

быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем предусмотрено

законом.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не

освобождает стороны этого договора от материальной ответственности.

Специальное письменное соглашение — договор о полной

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный

работодателю. В договоре указываются объекты, ценности, к которым

работник имеет отношение в процессе труда; обязанности работодателя по

созданию работнику условий для сохранности этих предметов, ценностей,

обеспечению сохранности переданного работодателю имущества

работника.

Условие наступления материальной ответственности — причинение в

результате виновного противоправного поведения (действий или

бездействия) ущерба.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер

причиненного ей ущерба.

Материальную ответственность за ущерб, причиненный работнику

виновными противоправными действиями представителей работодателя,

несет работодатель.

Основанием ответственности работодателя является нарушение срока

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и

других выплат, причитающихся работнику, в виде уплаты процентов

(денежной компенсации) в определенном размере. Работник имеет право на

возмещение морального вреда во всех случаях нарушения его трудовых

прав, сопровождающихся нравственными или физическими страданиями.

Работник обязан возместить работодателю прямой действительный
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ущерб (реальное уменьшение наличного имущества работодателя или

ухудшение состояния имущества и имущества третьих лиц, находящегося у

работодателя). Если работодатель несет ответственность за сохранность

этого имущества, имеет необходимость произвести затраты или излишние

выплаты на приобретение или восстановление имущества). Неполученные

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Виды материальной ответственности работников:

1) ограниченная материальная ответственность — в пределах среднего

месячного заработка работника;

2) полная материальная ответственность — обязанность возмещения

ущерба в полном размере независимо от заработка работника.

Вопросы

1. Назовите определение трудового права.

2. Что является предметом и методом трудового права?

3. Какие принципы трудового права существуют?

4. Что понимается под трудовыми отношениями?

5. Какие виды трудовых отношений вы знаете?

6. Что такое трудовой договор?

7. Что понимается под дисциплиной труда?

8. Что обеспечивает дисциплина труда?

9. Какие виды материальной ответственности существуют?

10.Кто осуществляет надзор и контроль за соблюдением трудового

законодательства?

11. Что понимается под трудовыми отношениями?

12. Назовите характерные признаки трудовых отношений.

13. Какие отношения являются производными от трудовых отношений?

14. Что понимается под системой трудового права?

15. Связь трудового права с другими отраслями права.
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16. Что является источником трудового права?

17. Как классифицируются источники трудового права?

18. Озвучьте принципы трудового права.

19. Что обеспечивает дисциплина труда?

20. Какие методы обеспечения трудовой дисциплины вам известны?

21. Назовите виды мер поощрения.

22. Правило составления трудового договора.

23. Условие наступления материальной ответственности.

24. Основания для привлечения к ответственности работодателя.

25. Виды материальной ответственности работников.

26. Что понимается под коммерческой тайной?

Тест по трудовому праву

1. Срок регистрации трудового договора с физическим лицом

работодателем:

а) 7 дней;

б) 3 дня;

в) 10 дней с момента заключения;

г) 1 месяц.

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:

а) если это особая форма договора – контракт;

б) трудовой договор с несовершеннолетним работником;

в) организованный набор работников;

г) трудовой договор с молодым специалистом?

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с

физическим лицом-предприятием:

а) в Министерстве юстиции;

б) в пенсионном фонде;

в) в налоговой службе;
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г) в государственном фонде занятости?

4. Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор :

а) на референдуме;

б) на сессии Верховной Рады;

в) на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации;

г) на общей конференции трудового коллектива?

5. Моментом начала действия трудового договора считается:

а) через 5 дней после подписания;

б) с момента заключения;

в) после государственной регистрации;

г) с момента провозглашения трудового договора.

6. Испытания при приеме на работу не применимо:

а) к лицам пенсионного возраста;

б) военнообязанным;

в) инвалидам;

г) работникам до 18 лет.

7. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд :

а) равенство трудовых прав граждан;

б) свободный выбор вида деятельности;

в) компенсации материальных расходов в связи с направлением в

другую местность;

г) расовая принадлежность.

8. Виды трудового договора по срокам действия:

а) срочный, бессрочный, на время определенной работы;

б) срочный, бессрочный;

в) краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы;

г) краткосрочный, сезонный, долгосрочный.

9. В случае реорганизации собственности коллективный договор

продолжает действовать в течение срока:

а)  на который он заключен;
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б) 10 дней с момента реорганизации;

в) продолжает действовать неограниченный промежуток времени;

г) прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.

10. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не

может превышать:

а) 20 дней;

б) две недели;

в) в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца;

г) 3 месяца.

11. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в

случаях:

а) если лицо, устраивающееся на работу, было ранее судимо;

б) если лицо прописано в другой области страны;

в) ни в коем случае;

г) предусмотренных законодательством.

12. Трудовой договор может прекратиться по инициативе:

а) собственника, работника, профсоюза;

б) собственника, работника, сотрудников милиции;

в) работника, членов его семьи;

г) профсоюзного органа, начальника отдела кадров

13. Перевод работника на другое предприятие или на другую

должность возможно:

а) при согласии работника;

б) необходимости рабочего процесса;

в) требовании руководства;

г) строго по решению трудового коллектива.

14. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в

возрасте:

а) с 14 лет;

б) с 20 лет;
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в) с 16 лет;

г) с 18 лет.

15. Срок действия дисциплинарного взыскания:

а) 1 год;

б) 3 года;

в) 6 месяцев;

г) 2 недели.

16. Днем полного увольнения работника с работы считается:

а) последний день работы;

б) следующий за последним днем работы;

в) день выдачи трудовой книжки;

г) следующий день за днем выдачи трудовой книжки.

17. Прогулом считается:

а) отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов;

б) отсутствие на работе свыше 3х часов;

в) отсутствие на рабочем месте в течение дня;

г) неявка на работу более 2х дней.

18. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не

может превышать:

а) 7 часов;

б) 8 часов;

в) 6 часов;

г) 5 часов.

19. Ночным считается рабочее время :

а) с 20.00 до 8.00;

б) с 18.00 до 6.00;

в) с 22.00 до 6.00;

г) с 23.00 до 7.00.

20. Для каких работников установлена сокращенная

продолжительность рабочего времени и составляет 34 часа в неделю :
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а) для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет;

б) для пенсионеров;

в) для инвалидов;

г) для работников в возрасте с 16-18 лет?

21. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой

деятельности работника:

а) трудовой договор;

б) трудовая книжка;

в) приказ о приеме на работу;

г) все выше указанные варианты?



64

Тема 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

6.1.Задачи административного права

Административное право — самостоятельная отрасль в системе права,

так как отличается собственным предметом и специфическим методом

правового регулирования общественных отношений, которые

складываются в сфере государственного управления.

Административное право есть совокупность правовых норм,

регулирующих, во-первых, взаимоотношения исполнительно-

распорядительных органов государственного управления с гражданами,

государственными и негосударственными организациями, во-вторых,

внутриаппаратные управленческие отношения (систему органов

исполнительной власти, их компетенцию, принципы, формы и методы

внутриаппаратной деятельности в государственных органах и органах

местного самоуправления).

Задачи административного права:

1) оно устанавливает правовые основы государственного управления;

2) закрепляет систему и структуру органов управления;

3) определяет порядок их формирования, их взаимоотношения, формы

и методы деятельности;

4) полномочия и ответственность органов государственного

управления.

6.2.Административные правонарушения

Административное правонарушение — это поведение людей,

противоречащее правовым нормам и наносящее вред обществу.
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Административным правонарушением (проступком) признается

посягающее на государственный или общественный порядок, все виды

собственности, права и свободы граждан, на установленный порядок

управления, противоправное, виновное (умышленное или неосторожное)

действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена

административная ответственность (если она не влечет за собой в

соответствии с действующим законодательством уголовной

ответственности).

Административное правонарушение характеризуется следующими

признаками:

-во-первых, административное правонарушение есть акт поведения,

выражающий действие или бездействие;

- во-вторых, административным правонарушением признается только

противоправное поведение, т.е. поведение, нарушающее нормы

административного права;

- в-третьих, административное правонарушение всегда наносит

определенный вред обществу;

- в-четвертых, противоправностью, которая выражается в запрещении

административным законодательством Российской Федерации

предусмотренных законом деяний;

- в-пятых, виновностью, т.е. совершением противоправного деяния

умышленно или неосторожно;

- в-шестых, общественной вредностью, что находит свое выражение в

посягательстве (причинение вреда либо создание угрозы его причинения)

на общественные отношения, охраняемые правовыми нормами

(обязательными правилами поведения), содержащими соответствующие

запреты. Степень общественной вредности административных

правонарушений заметно ниже, чем у уголовных преступлений, что

находит выражение в их иной юридической квалификации и менее строгой

ответственности за их совершение. Степень общественной вредности
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деяния служит одним из основных признаков разграничения преступлений

и административных правонарушений;

- в-седьмых, привлечением правонарушителя к административной

ответственности, т.е. применением за совершенное административное

правонарушение установленных законодательством мер ответственности,

т.е. соответствующих административных взысканий.

Административное правонарушение может совершаться в двух

формах: (умышленно и по неосторожности).

Административное правонарушение признается совершенным

умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный

характер своего действия или бездействия; предвидело его вредные

последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих

последствий (ст. 11 КоАП РФ).

Административное правонарушение признается совершенным по

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность

наступления вредных последствий своего действия либо бездействия, но

легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело

возможностей наступления таких последствий, хотя должно было и могло

их предвидеть (ст. 12 КоАП РФ).

Субъектом административного правонарушения являются физические

лица, достигшие 16-летнего возраста, физические лица, граждане РФ,

иностранные граждане, лица без гражданства, должностные лица, а также

юридические лица (организации, учреждения, предприятия).

Признаки, характеризующие субъектов, можно разделить на две

группы: общие, включающие вменяемость гражданина и достижение

лицом, совершившим административное правонарушение, 16-летнего

возраста, и специальные, включающие профессиональную деятельность,

должностное положение, факты правонарушений в прошлом, особенности

правового статуса (военнообязанный, иностранец и т.п.).
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6.3.Административная ответственность

Под административной ответственностью понимается такая

разновидность юридической ответственности, которая выражается в

применении полномочными органами и должностными лицами

конкретных административных санкций (административных взысканий) к

лицам, совершившим административные правонарушения (проступки).

Административная ответственность — это форма юридической

ответственности граждан и должностных лиц за совершенное ими

административное правонарушение. К административной ответственности

виновные привлекаются на основании законодательства, действующего во

время и по месту совершения правонарушения.

Как правило, административная ответственность наступает в случае

нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) норм

административного права, норм других отраслей права (финансового,

трудового, земельного и др.).

Административные взыскания налагаются специально

уполномоченными на это органами и должностными лицами, народными

судами (народными судьями).

Административной ответственности подлежат граждане и

должностные лица.

Находящиеся на территории России иностранные граждане и лица без

гражданства подлежат административной ответственности на общих

основаниях с гражданами Российской Федерации. Вопрос об

ответственности лиц, пользующихся иммунитетом от административной

юрисдикции РФ, разрешается дипломатическим путем.

Должностные лица в силу их служебного положения составляют

особую категорию субъектов административного права. Должностные лица

подлежат ответственности за административные правонарушения,
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связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны

порядка управления, государственного и общественного порядка, природы,

здоровья населения и других правил, обеспечение выполнения которых

входит в их служебные обязанности.

6.4. Административные взыскания

За совершенное административное правонарушение законом

предусмотрена ответственность в виде административного взыскания,

налагаемого компетентными органами в строгом соответствии с

действующим законодательством РФ, которое служит целям наказания

лица, совершившего административное правонарушение, посредством

материального, морального воздействия, временного ограничения свободы

и причинения правонарушителю иных неудобств, а также ограничений,

установленных законом. Наказание не преследует цели унижения

человеческого достоинства или причинения лицу физических страданий,

оно лишь призвано обеспечить поведение гражданина в соответствии с

теми требованиями норм права и морали, обычаев, которые сложились в

обществе и закреплены в законе. Административное взыскание также

направлено на то, чтобы предупредить совершение новых правонарушений

как данным правонарушителем, так и другими лицами, т.е. обеспечивает

частную и общую превенцию.

В статье 24 КоАП закреплены следующие  административные

взыскания:

- предупреждение;

- штраф;

- возмездное изъятие предмета;

- конфискация предмета;

- лишение специального права;

- исправительные работы;
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- административный арест.

Все названные взыскания тесно связаны между собой и образуют

единую систему. Применение любого из указанных взысканий означает

наступление юридически значимого факта привлечения лица к

административной ответственности, который имеет последствия в течение

одного года, после чего гражданин считается не привлекавшимся к

административной ответственности.

В соответствии с законом административные взыскания

подразделяются на основные и дополнительные. Например, возмездное

изъятие и конфискация предмета могут применяться в качестве основного

и дополнительного взысканий. В «чистом» виде дополнительные

взыскания не применяются.

Предупреждение — способ морального воздействия за незначительные

по своему характеру административные правонарушения. Оно выносится в

письменной форме и влечет юридически значимые последствия.

Предупреждение следует отличать от устного замечания, которое

административным взысканием не является.

Штраф — денежный начет, подлежащий уплате в доход государства

за административное правонарушение, является довольно

распространенным взысканием, как предусмотренным в самом законе, так

и применяющимся на практике. Материальные издержки государственных

органов по его применению минимальные. Размер штрафов и способы их

взыскания претерпели существенные изменения в связи с инфляционными

процессами и финансовой нестабильностью в государстве.

 Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или

непосредственным объектом административного правонарушения, состоит

в его принудительном изъятии и последующей реализации с передачей

вырученной суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по

реализации изъятого предмета. Как правило, эта мера административной

ответственности применяется в отношении лиц, имеющих охотничьи
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ружья и систематически нарушающих общественный порядок.

Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или

непосредственным объектом административного правонарушения —

принудительное безвозмездное обращение этого предмета в доход

государства. Конфискации подлежит лишь предмет, находящийся в личной

собственности нарушителя, если иное не предусмотрено действующим

законодательством РФ. Конфискуются, как правило, предметы

контрабанды, мелкой спекуляции, орудия незаконной ловли рыбы,

огнестрельное оружие при нарушении правил охоты и т.п.

Лишение специального права, предоставленного данному гражданину

(право управления транспортным средством, право охоты), применяется за

грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом

на срок до трех лет. В частности, водители автотранспорта лишаются права

управления транспортными средствами на срок до одного года или на срок

до трех лет за управление транспортным средством в состоянии опьянения

(ст. 117 КоАП).

Исправительные работы применяются на срок до двух месяцев с

отбыванием их по месту постоянной работы лица, совершившего

административное правонарушение, и с удержанием до 20% его заработка

в доход государства. Эта мера воздействия не применяется за мелкое

хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или

требованию работника милиции. По закону исправительные работы могут

назначаться только в судебном порядке районным (городским) народным

судом или судьей единолично.

Административный арест — наиболее строгое административное

взыскание и применяется на срок до 15 суток за наиболее тяжкие

административные правонарушения. Например, за мелкое хулиганство (ст.

158 КоАП), злостное неповиновение работникам милиции (ст. 165 КоАП),

проявление неуважения к суду (ст. 165 КоАП). Арестованные содержатся

под стражей в специально установленных местах в условиях строгой
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изоляции.

Вопросы

1. Назовите определение административного права.

2. Что выступает предметом административного права?

3. Система административного права.

4. Опишите признаки административного правонарушения.

5. Состав административного правонарушения.

6. Какие виды юридической ответственности предусматривают нормы

административного права?

7. Какие административные наказания предусмотрены за

административные правонарушения?

8. Каким документом регламентируется порядок привлечения к

административной ответственности?

9. Опишите порядок наложения административного взыскания.

Тест по административному праву

1. C какого возраста возникает административная дееспособность у

гражданина РФ:

а) с 16 лет;

б) с 18 лет;

в) с 21 года;

г) с момента рождения?

2. Что не может применяться в отношении юридического лица:

а) лишение специального права;

б) предупреждение;

в) административный штраф;

г) возмездное изъятие предмета административного правонарушения?
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3. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях,

совершенных военнослужащими:

а) судьи арбитражных судов;

б) мировые судьи;

в) судьи районных судов;

г) судьи гарнизонных военных судов?

4. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях,

которые совершены юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями:

а) судьи арбитражных судов;

б) мировые судьи;

в) судьи районных судов;

г) судьи гарнизонных военных судов?

5. На какой срок назначается дисквалификация:

а) до 15 суток;

б) до 1 месяца;

в) до 30 суток;

г) от 6 месяцев до 3 лет?

6. В течение какого времени должна быть подана жалоба на

постановление по делу об административном правонарушении:

а) срок не ограничен;

б) в течение 10 дней;

в) в течение 1 месяца;

г) в течение 3 месяцев?

7. Кто является законным представителем физического лица, который

является потерпевшим:

а) законные представители;

б) эксперт;

в) свидетель;

г) прокурор?



73

8. Что относится к обстоятельствам, которые смягчают

административную ответственность:

а) раскаяние лица, которое совершило административное

правонарушение;

б) совершение административного правонарушения в состоянии

аффекта;

в) совершение административного правонарушения в состоянии

алкогольного опьянения;

г) повторное совершение административного правонарушения?

9. Что из перечисленного не является административным наказанием:

а) административный арест;

б) административный штраф;

в) предупреждение;

г) обязательные работы?

10. Как называется обращение граждан в государственные органы в

связи с нарушением их прав и интересов:

а) предложение;

б) заявление;

в) письмо;

г) жалоба?

11. Согласно общему правилу срок давности назначения

административного наказания составляет:

а) 3 месяца;

б) 6 месяцев;

в) 1 год;

г) 2 года.

12. К числу каких мер относится предупреждение как мера

административного наказания:

а) имущественного характера;

б) пресекательного характера;
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в) морального характера;

г) верного ответа нет?

13. Кто подписывает протокол об административном задержании:

а) лицо, которое его составило и задержанное лицо;

б) лицо, которое его составило и потерпевшее лицо;

в) лицо, которое его составило, задержанное лицо и свидетель;

г) лицо, которое его составило, задержанное лицо, потерпевшее лицо и

свидетель?

14. Как называется специальное разрешение на осуществление

конкретного вида деятельности:

а) сертификат;

б) регистрационное свидетельство;

в) технический регламент;

г) лицензия?

15. Что может применяться только в качестве административного

наказания:

а) административный штраф;

б) конфискация орудия административного правонарушения;

в) административное выдворение за пределы РФ иностранного

гражданина;

г) возмездное изъятие орудия совершения административного

правонарушения?

16. Что является документом, удостоверяющим личность гражданина

на территории РФ:

а) вид на жительство;

б) паспорт гражданина РФ;

в) свидетельство о рождении;

г) разрешение на временное проживание?

17. Каков порядок назначения административной ответственности:
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а) применение административного наказания к физическому лицу

освобождает от ответственности юридическое лицо;

б) применение административного наказания к физическому лицу не

освобождает от ответственности юридическое лицо;

в) в случае привлечения к административной ответственности

юридическое лицо, физическое лицо не привлекается к той же самой

ответственности;

г) юридическое лицо не подлежит административной ответственности?

18. Что означает обратная сила закона:

а) вновь принятый закон не ступает в силу;

б) вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения,

возникшие после его вступления в силу;

в) вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения,

возникшие до его вступления в силу;

г) утративший силу закон действует на определенные общественные

отношения после утраты им юридической силы?

19. Кто является законным представителем физического лица:

а) родители, опекуны;

б) адвокат;

в) органы опеки;

г) прокурор?

20. Свидетель вправе:

а) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

б) составлять протокол;

в) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких

родственников;

г) верны ответы 1 и 3.
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Тема 7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

7.1. Общая характеристика отрасли уголовного права

        Уголовное право — это отрасль права, которая определяет, какие

деяния являются опасными для общества (являются преступлениями) и

какие наказания за их совершение устанавливает государство (отрасль о

преступлениях и наказаниях).

        Задачи уголовного права:

•  охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, об-

щественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,

конституционного строя России от преступных посягательств;

•  обеспечение мира и безопасности человечества. Особенно эта задача

важна в эпоху глобализации, стирания границ между государствами,

распространения международной преступности, терроризма;

•  предупреждение преступлений. Выполнение данной задачи обес-

печивается с помощью издания законов, их доведения до широких масс

населения. Это должно способствовать формированию у граждан

стереотипа правомерного поведения, удержанию неустойчивых в

моральном отношении лиц от совершения преступлений под страхом

уголовной ответственности и наказания.

        Уголовному праву присущ в основном императивный метод

правового регулирования, основанный на началах власти и подчинения.

        Основным источником уголовного права РФ является Уголовный

кодекс РФ от   13.06.96  № 63-ФЗ   (действует  в  ред.   от 11.03.2004),

который действует в РФ с 01.01.97.
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7.2. Понятие и виды преступлений

Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние

(действие или бездействие), запрещенное УК под угрозой наказания.

 Признаки преступления:

•наличие деяния — поведения человека (мысли, чувства, помыслы

человека не являются преступлением). Деяние может быть в форме:

-действия, например кража;

-или бездействия, например, неоказание помощи лицу, чья жизнь

находилась в опасности;

•высокая степень общественной опасности — ключевой отличи-

тельный признак (деяния, имеющие признаки преступления, но не

представляющие большой общественной опасности, относят к другим

видам правонарушений — например административным);

•противоправность — прямое указание данного деяния в качестве

преступления в УК;

•вина — психическое отношение к содеянному, наличие всех эле-

ментов состава преступления.

Уголовный закон выделяет четыре элемента состава преступления:

1) объект — конкретные общественные отношения, охраняемые УК

(они должны быть прямо указаны в УК);

2) субъект — лицо, совершившее преступление. Оно должно отвечать

ряду требований:

-    достигнуть необходимого возраста;

- обладать иными специальными признаками (если субъект

специальный, например, быть должностным лицом, военнослужащим и т.

д.);

3) объективная сторона — наличие самого деяния и причинно-

следственной связи между самим деянием и наступившими вредными
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последствиями;

4) субъективная сторона — психическое отношение лица к

содеянному. Оно может выражаться в виде:

-    прямого умысла — лицо желает наступления вредных последствий;

-  косвенного умысла — лицо сознательно допускает наступление

вредных последствий;

- неосторожности (в форме легкомыслия) ~ лицо предвидит

наступление вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их

предотвращение;

-    неосторожности (в форме преступной небрежности) — лицо не

предвидит вредных последствий, хотя могло и должно было их предвидеть.

Только наличие всех четырех элементов состава преступления

(объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон) дает возможность

признать лицо виновным в совершении преступления.

 В зависимости от характера и степени общественной опасности

преступления подразделяются на четыре вида:

1) преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные

деяния, за совершение которых согласно УК максимальное наказание не

превышает 2 лет лишения свободы;

2) преступления средней тяжести:

•    умышленные деяния, за совершение которых максимальное

наказание не превышает 5 лет лишения свободы;

•    неосторожные деяния, за совершение которых максимальное

наказание превышает 2 года лишения свободы;

3) тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение

которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы/

4) особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше

10 лет лишения свободы или более строгое наказание.

В зависимости от вида общественно охраняемых интересов выде-
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ляются:

- преступления против личности:

•    преступления против жизни (например, убийство, причинение

вреда здоровью);

•    преступления против свободы, чести и достоинства человека

(похищение человека, торговля людьми и др.);

•    преступления против половой неприкосновенности и половой

свободы личности (изнасилование и др.);

•        преступления против конституционных прав и свобод человека и

гражданина (нарушение неприкосновенности частной жизни, жилища;

фальсификация итогов голосования; невыплата зарплаты; нарушение

авторских прав и др.);

•    преступления против семьи и несовершеннолетних (вовлечение

несовершеннолетних в преступную деятельность, разглашение тайны

усыновления (удочерения) и др.);

- преступления в сфере экономики:

•    преступления против собственности (кража, мошенничество,

грабеж, разбой, вымогательство и др.);

•         преступления в сфере экономической деятельности (незаконное

предпринимательство, незаконное получение кредита, контрабанда и др.);

•         преступления против интересов службы в коммерческих и иных

организациях (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и

аудиторами, коммерческий подкуп и др.);

- преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка:

•    преступления   против   общественной   безопасности   (терроризм,

бандитизм, организация преступного сообщества (организации),

хулиганство и др.);

•    преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности (преступления в области оборота наркотиков, организация
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занятия проституцией, незаконное распространение порнографических

материалов и предметов и др.);

•  экологические преступления (загрязнение вод, загрязнение

атмосферы и др.);

- преступления в области безопасности движения и эксплуатации

транспорта (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств и др.);

•    преступления в сфере компьютерной информации (неправомерный

доступ к компьютерной информации; создание, использование и

распространение вредоносных программ для ЭВМ и др.);

-преступления против государственной власти:

-преступления против основ конституционного строя и безопасности

государства (государственная измена,  шпионаж, покушение на жизнь

государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж и др.);

-преступления против государственной власти, интересов го-

сударственной службы и службы в органах местного самоуправления

(превышение должностных полномочий, получение взятки, дача взятки,

халатность и др.);

• преступления против правосудия (воспрепятствование осу-

ществлению правосудия и производству предварительного расследования,

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности,

незаконное освобождение от уголовной ответственности и др.; побег из

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи и др.);

•    преступления против порядка управления (применение насилия в

отношении представителя власти; подделка, изготовление или сбыт

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,

бланков и др.);

      - преступления против военной службы (неисполнение приказа,

дезертирство и др.);

- преступления против мира и безопасности человечества (пла-
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нирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны;

геноцид, наемничество и др.).

7.3. Уголовная ответственность

 Уголовная ответственность — обязанность претерпевать не-

благоприятные последствия в результате совершения преступления. Любое

лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к уголовной

ответственности.

ДЛЯ того чтобы быть привлеченным, лицо должно отвечать двум

главным   требованиям:

•  достигнуть возраста, с которого возможна уголовная ответствен-

ность;

•  быть психически вменяемым.

Уголовная ответственность за большинство преступлений наступает с

16 лет. За некоторые преступления, имеющие наивысшую общественную

опасность (например, за умышленное убийство), уголовная

ответственность наступает с 14 лет.  Обстоятельствами, исключающими

преступность деяния, являются:

•  необходимая оборона — самозащита личности, ее прав или других

лиц, 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; при этом ответ

нападающему должен быть адекватен угрозе;

• причинение вреда при задержании лица, совершившего

преступление;

•  крайняя необходимость — причинение иного вреда для устранения

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица

или иных лиц, охраняемым законом, интересам общества или государства,
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если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом

не было допущено превышения пределов крайней необходимости;

•  физическое и психическое принуждение;

•  обоснованный риск;

•  исполнение приказа и распоряжения.

7.4.Уголовные наказания в РФ

В настоящее время в РФ предусмотрены следующие видов уголовных

наказаний (перечислены в порядке возрастания тяжести):

•  штраф;

• лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

• лишение специального, воинского, почетного звания, классного чина

и государственных наград;

обязательные работы;

•  исправительные работы;

•  ограничение по военной службе;

•  ограничение свободы;

•  арест;

•  содержание в дисциплинарной воинской части;

•  лишение свободы на определенный срок;

•  пожизненное лишение свободы.

Судимость — особое правовое положение лица, признанного судом

виновным в совершении преступления и приговоренного к определенному

виду уголовного наказания, выражающееся в наличии неблагоприятных

последствий и ограничений для осужденных как во время отбывания

наказания, так и некоторое время после его отбытия.

  Указанные неблагоприятные последствия и ограничения бывают двух

видов:



83

1) уголовно-правовые — наличие судимости в момент совершения

нового преступления в ряде случаев:

•    влияет на квалификацию данного преступления (создает признак

повторности, утяжеляет наказание);

•    служит препятствием для смягчения наказания;

2) общеправовые, заключающиеся в том, что в течение срока

судимости:

•    лицо обязано сообщать о своей судимости в официальных до-

кументах, анкетах и т. д.;

•    данное лицо не может быть принято на работу в органы МВД и

прокуратуры (бессрочно).

 Наступление судимости закон связывает с наличием двух юриди-

ческих фактов:

•  признанием лица виновным в совершении преступления;

•  назначением уголовного наказания.

Вопросы

1. Назовите определение уголовного права.

2. Какие задачи у уголовного права?

3. Каковы источники уголовного права?

4. Опишите систему уголовного права.

5. Что понимается под преступлением?

6. Какими признаками обладает преступление?

7. Какие элементы содержит в себе состав преступления?

8. Опишите виды преступлений в зависимости от их тяжести.

9. Опишите виды преступлений в зависимости от вида охраняемых

интересов.

10.Что подразумевается под обстоятельствами, исключающими

преступность деяния?
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11.Какие виды обстоятельств, исключающих преступность деяния,

существуют?

12.Что понимается под отягчающими обстоятельствами?

13.Какие обстоятельства признаются отягчающими?

14.Что понимается под освобождением от уголовной ответственности?

15.Определение уголовной ответственности.

16.Требования для привлечения к ответственности.

17.Какие обстоятельства являются исключающими преступность

деяния?

18.Какие виды уголовных наказаний предусмотрены в РФ?

19.Признаки уголовного наказания.

20.Какие цели преследует уголовное наказание?

21.Перечислите виды наказаний.

22.Что понимается под судимостью?

23.Основная социальная функция уголовного процесса.

24.Перечислите стадии уголовного процесса.

Тест по уголовному праву

1. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии:

а) допускается;

б) не допускается?

2. В соответствии с действующим уголовным законодательством,

граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории

иностранного государства…

а) не подлежат выдаче этому государству;

б) подлежат выдаче этому государству;

в) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия

международного договора.

3. Преступление – это …
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а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное

уголовным законом под угрозой наказания;

б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под

угрозой наказания;

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное

уголовным или административным законом под угрозой наказания.

4. Преступлениями небольшой тяжести признаются…

а) умышленные деяния, за совершение которых максимальное

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения

свободы;

б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения

свободы;

в) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет

лишения свободы.

5. Тяжкими преступлениями признаются…

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК

РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти

лет или более строгое наказание;

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения

свободы;

в) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более

строгое наказание.

6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных

различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых

лицо не было осуждено признается…

а) неоднократностью преступлений;
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б) совокупностью преступлений;

в) рецидивом.

7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим

судимость за ранее совершенное умышленное преступление, признается…

а) неоднократностью преступлений;

б) совокупностью преступлений;

в) рецидивом.

8. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности

являются:

а) достижение определенного возраста;

б) вменяемость, наличие определенной профессии;

в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;

г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение

определенного возраста.

9. Уголовной ответственности за перечисленные преступления:

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья

158) подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления…

а) четырнадцатилетнего возраста;

б) шестнадцатилетнего возраста;

в) восемнадцатилетнего возраста.

10. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости…

а) назначаются принудительные меры медицинского характера;

б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;

в) лицо освобождается от уголовной ответственности.

11. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние…

а) только умышленно;
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б) умышленно или по неосторожности.

12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом…

а) если лицо осознавало общественную опасность своих действий

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления

общественно опасных последствий и желало их наступления;

б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо

относилось к ним безразлично.

13. Преступление признается совершенным по небрежности…

а) если лицо предвидело возможность наступления общественно

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих

последствий;

б) если лицо не предвидело возможности наступления общественно

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть

эти последствия.

14. Покушением на преступление признаются…

а) 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;

б) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или

орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления,

сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание

условий для совершения преступления, если при этом преступление не было

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

15. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством

ответственность за приготовление к преступлению:

а) да;
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б) нет;

в) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям?

16. Преступление, совершенное организованной группой, если оно

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для

совершения одного или нескольких преступлений, считается совершенным…

а) группой лиц;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) организованной группой;

г) преступным сообществом.

17. Эксцесс исполнителя - это…

а) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии

покушения;

б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии

приготовления;

в) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося

умыслом других соучастников.

18. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным

законодательством:

 а) 13;

б) 10;

в) 9;

г) 7?

19. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного

чина и государственных наград, а также конфискация имущества

применяются как…

а) основные наказания;

б) дополнительные наказания;

в) дополнительные или основные наказания в зависимости от

категории дел.

20. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда:
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а) да, абсолютно все;

б) нет;

в) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются

административными органами?
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Тема 8. Основы финансового права РФ

8.1.Финансовая система России

Финансовая система - совокупность финансовых институтов, каждый

из которых способствует образованию и использованию соответствующих

денежных фондов, и государственных органов и учреждений,

осуществляющих в пределах своей компетенции финансовую деятельность.

Финансовая система РФ включает в себя:

1) государственную бюджетную систему, состоящую из федерального

бюджета, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов местного

самоуправления;

2) внебюджетные специальные фонды;

3) государственный и банковский кредит (все вышеозначенные

институты относят к централизованным финансам, которые используются

для регулирования экономики и социальных отношений на макроуровне);

4) фонды страхования (имущественного и личного);

5) финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, относящиеся к

децентрализованным финансам, которые используются для регулирования и

стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне.

Возглавляет систему финансовых органов РФ Министерство финансов

РФ, которое является исполнительным органом, обеспечивающим

проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной

политики и осуществляющим общее руководство организацией финансов в

РФ. Функции финансовой деятельности выполняют также органы

государственного управления РФ и субъектов РФ в рамках, отнесенных к их

компетенции сфер управления. При этом существует система органов,

специально созданная для управления финансами и осуществления контроля

в данной сфере, - это система финансово-кредитных органов (в нее входят
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Министерство финансов РФ и финансовые органы субъектов РФ). Систему

кредитных учреждений возглавляет Центральный банк РФ, который является

органом государственного управления и осуществляет государственное

руководство в области банковской деятельности. Счетная палата РФ является

органом финансового контроля за своевременным исполнением всех статей

федерального бюджета. Федеральное казначейство контролирует проведение

бюджетной политики в целом. Министерство РФ по налогам и сборам входит

в систему центральных органов государственного управления. Таможенная

служба является источником пополнения государственной казны, и

возглавляет ее Государственный таможенный комитет.

Методы финансовой деятельности государства - это способы

теоретического исследования и практического выполнения органами

государственной власти и государственного управления финансовой

деятельности государства. Как правило, методы осуществления финансовой

деятельности делят на две группы:

1) методы собирания денежных средств,

 2) методы распределения и использования.

К методам собирания следует отнести следующие методы: налоговый

метод - с помощью него государство изымает в той или иной форме в

обязательном порядке, в установленные сроки и в установленном размере

денежные средства для зачисления их в бюджеты определенного уровня;

метод добровольных взносов является добровольным в отличие от

налогового метода и может выражаться, например, в покупке ценных бумаг,

пожертвовании, вкладах в банки и т. д.

При распределении и использовании государственных денежных

средств применяются следующие важнейшие методы: метод финансирования

(выражается в безвозмездном и безвозвратном предоставлении денежных

средств. Этот метод применяется в отношении государственных

организаций); кредитование (означает выделение/предоставление денежных

средств на условиях возмездности и возвратности.
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8.2.Финансовое право: понятие, содержание и принципы

Финансовое право - это совокупность устанавливаемых и охраняемых

государственной властью юридических норм, регулирующих общественно-

финансовые отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности

государства, для обеспечения бесперебойного осуществления его задач и

функций в каждый отдельный период развития.

С одной стороны, предметом финансового права как науки является система

знаний о финансовом праве и управлении государственными финансами.

Главная особенность общественных отношений, являющихся

предметом финансового права, состоит в том, что одной стороной в них

всегда выступает государство или его орган.

Финансовое право состоит из двух частей:

-к общей части финансового права относятся нормы, регулирующие

общие принципы, правовые формы и методы финансовой деятельности

государства, их правовое положение, а также правовое положение всех

субъектов финансовых правоотношений, вопросы финансового

регулирования, финансового контроля в государстве;

-особенная часть включает в себя расположенные в определенном

порядке институты финансового права, связь между которыми объективно

обусловлена. Основные институты финансового права: бюджетное право,

налоговое право, право, регулирующее кредитные, эмиссионные, валютные и

другие финансовые отношения.

Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с принципами,

присущими всей деятельности Российского государства и закрепленными в

Конституции РФ. Основные принципы следующие:

-принцип законности выражается в том, что весь процесс создания,

распределения и использования фондов денежных средств регламентируется

нормами финансового права, соблюдение которых обеспечивается
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возможностью применения к правонарушителям мер государственного

принуждения;

-принцип гласности при осуществлении финансовой деятельности

проявляется в процедуре доведения до сведения граждан, в том числе и с

помощью средств массовой информации, содержания проектов различных

финансово-плановых актов, принятых отчетов об их выполнении,

результатов проверок и ревизий финансовой деятельности и т. д.;

-принцип федерализма в финансовом праве проявляется в установлении

Конституцией РФ разграничения компетенции Российской Федерации и

субъектов РФ в области финансов;

- принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности

означает, что вся финансовая деятельность государства базируется на основе

системы финансово-плановых актов, структура которых, порядок

составления, утверждения и исполнения закрепляются в соответствующих

нормативных актах. Основными финансово-плановыми актами являются:

федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, бюджет Пенсионного фонда,

финансово-плановые акты Фонда социального страхования, Федерального и

региональных фондов обязательного медицинского страхования. Финансово-

плановым актом бюджетной организации является смета расходов.

8.3.Нормы финансового права

Нормы финансового права регулируют отношения, возникающие в

процессе финансовой деятельности государства. Финансово-правовые нормы

могут быть следующих видов:

-запрещающие нормы - запрет на совершение каких-либо действий

(запрет открывать обменные пункты по обмену иностранной валюты без

получения лицензии ЦБ РФ и т. п.);
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-обязывающие нормы - обязанность совершить какие-либо действия

(выдавать кредиты коммерческие банки не имеют права без наличия

лицензии ЦБ РФ и т. п.);

-уполномочивающие нормы - определяют полномочия участников

финансового правоотношения в совершении определенных действий

(определяют круг полномочий ЦБ РФ, Счетной палаты и т. д).

Главная особенность финансово-правовых норм состоит в том, что они

носят государственно-властный, императивный характер. Государство

предписывает правила поведения субъектам финансового права. Участники

финансовых отношений не вправе изменить предписания нормы и условия ее

применения. Финансово-правовые нормы определяют права и обязанности

участников финансовых отношений, обстоятельства, при которых они

становятся носителями прав и обязанностей, и предусматривают

ответственность за невыполнение предписаний государства.

Финансово-правовые нормы, помимо способа воздействия на участников

финансовых отношений, в зависимости от своего содержания

подразделяются:

-на материальные нормы (закрепляют структуру бюджетной системы,

бюджетное устройство, виды и объем денежных обязательств юридических и

физических лиц перед государством, определяют объем и направление

расходов государства, т. е. закрепляют материальное содержание

юридических прав и обязанностей участников финансовых отношений);

-процессуальные нормы (устанавливают порядок применения и

действия норм материального права). Так, законодатель определяет

бюджетный процесс как регламентируемую законом деятельность

законодательных и исполнительных органов власти и органов управления по

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов разных

уровней.



95

8.4.Финансовый контроль

Финансовый контроль - это контроль за законностью в области

образования, распределения и использования денежных ресурсов всех

звеньев финансовой системы.

Содержание финансового контроля:

1) проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и

органами местного самоуправления;

2) проверка правильности использования государственными и

муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями,

находящимися в их хозяйственном ведении или оперативном управлении,

денежных ресурсов (бюджетных и собственных средств, банковских

кредитов, внебюджетных и других средств);

3) проверка соблюдения правил совершения финансовых операций,

расчетов и хранения денежных средств предприятиями, организациями,

учреждениями и др.

В зависимости от органов, осуществляющих финансовый контроль, он

подразделяется:

-на государственный (его осуществляют Парламент РФ, Правительство

РФ, Министерство РФ по налогам и сборам, Федеральное казначейство РФ,

Министерство финансов РФ, ЦБ РФ и другие органы;

-ведомственный - осуществляется ревизорами вышестоящих органов на

подотчетных предприятиях;

-местный - осуществляют органы местного самоуправления, не

входящие в систему органов государственной власти;

-внутрихозяйственный - осуществляется специализированными

подразделениями в структуре хозяйствующих субъектов;

-аудит - осуществляют негосударственные, независимые хозрасчетные

контрольные органы, проводящие ревизии и проверки на предприятиях и в

организациях всех форм собственности.
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По содержанию финансовый контроль подразделяется:

1) на бюджетный - проводимый такими органами, как парламент,

Счетная палата РФ, Правительство РФ, Федеральное казначейство и т. д.;

2) налоговый - осуществляют налоговые, таможенные,

правоохранительные и другие органы;

3) банковский ф. к. - проводится ЦБ РФ, аудиторскими фирмами и т. д.;

4) валютный ф. к. -осуществляют Правительство РФ, ЦБ РФ, иные

органы и агенты валютного ф. к.;

5) контроль за страховой деятельностью - осуществляется

Министерством финансов РФ и правоохранительными органами;

6) таможенный контроль - осуществляется Государственным

таможенным комитетом.

К органам финансового контроля относятся следующие органы:

Счетная палата РФ; Министерство финансов РФ; Федеральное казначейство

РФ; Министерство РФ по налогам и сборам; Государственный таможенный

комитет РФ.

Под методами контроля понимают приемы и способы его

осуществления.

Среди основных методов финансового контроля различают:

1) наблюдение (предполагает общее ознакомление с состоянием

финансовой деятельности объекта контроля);

2) проверка (касается основных вопросов финансовой деятельности и

проводится на месте с использованием балансовых, отчетных и расходных

документов для выявления нарушений финансовой дисциплины и

устранения их последствий);

3) обследование (производится в отношении отдельных сторон

финансовой деятельности и опирается на более широкий круг показателей,

что и отличает его от проверки);

4) анализ (проводится на базе текущей или годовой отчетности и

нацелен на выявление нарушений финансовой дисциплины);
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5) основным методом финансового контроля является ревизия

(проводится с целью установления законности финансовой дисциплины на

конкретном объекте).

8.5.Налоги, сборы и пошлины

Налоговая система - это совокупность следующих установленных в

государстве существенных условий налогообложения: принципы

налогообложения; порядок установления и введения налогов; система

налогов; порядок распределения налоговых поступлений между бюджетами

различных уровней; права и обязанности участников налоговых отношений;

формы и методы налогового контроля; ответственность участников

налоговых отношений; способы защиты прав и интересов налоговых

отношений.

В Российской Федерации установлена следующая система налогов:

-федеральные налоги и сборы;

- налоги и сборы субъектов РФ (далее - региональные налоги и сборы);

- местные налоги и сборы.

Под налогом понимается обязательный, индивидуально-безвозмездный

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения

денежных средств, принадлежащих им на праве собственности,

хозяйственного ведения или оперативного управления в целях финансового

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций

и физических лиц за осуществление государственными органами, органами

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и

должностными лицами юридически значимых действий, включая

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Пошлина - это обязательный платеж, взимаемый за услугу

общественного характера (в соответствии с российским законодательством
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существует три вида пошлин: государственная, регистрационная,

таможенная.

Вопросы

1. Понятие финансов и финансовой системы РФ.

2. Финансовая деятельность Российского государства: понятие,  функции,

методы.

3. Понятие финансового права, особенности его предмета и метода

правового регулирования.

4. Место финансового права в системе российского права.

5. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды.

6. Система финансового права.

7. Источники финансового права.

8. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.

9. Субъекты финансовых правоотношений: понятие, виды, краткая

характеристика.

10.Понятие финансового контроля, его задачи и виды.

Тест по финансовому праву

1. Предмет финансового права – это…

а) отношения по поводу оборота денежных средств;

б) отношения по поводу формирования, распределения и

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных

средств;

в) научные представления по вопросам экономической деятельности.

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных

образований – это:

а) деятельность по взиманию налогов и сборов;
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б) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств

бюджета;

в) деятельность по сбору, распределению и использованию фондов

денежных средств для достижения задач и функций государства и

муниципальных образований.

3. В финансовом праве в основном используется метод:

а) властных предписаний;

б) согласований;

в) рекомендаций;

г) сочетания императивного и диспозитивного методов.

4. Финансы – это:

а) совокупность наличных денег на территории государства;

б) совокупность финансовых институтов;

в) отношения по формированию, распределению и использованию

фондов денежных средств.

5. Что является отличительной чертой метода финансового права:

а) возможность вступать в договорные отношения;

б) юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений;

в) возможность выбора варианта поведения из нескольких

предложенных государством?

6. К особенностям финансово-правовых норм относятся:

а) их преимущественно императивный характер;

б) регулируют именно финансовые отношения;

в) регулируют денежно-имущественные отношения;

г) регулируют все экономические отношения.

7. Какой из актов может являться нормативно-правовым источником

финансового права:

а) судебный акт суда общей юрисдикции;

б) судебный акт арбитражного суда;

в) постановление прокурора;



100

г) инструкция Министерства финансов РФ.

8. Санкция финансово-правовой нормы – это:

а) обязанность субъекта финансово-правового отношения;

б) мера государственного принуждения;

в) объем правоспособности участника отношения;

г) полномочия участника финансового правоотношения.

9. В финансовом праве преобладают нормы:

а) запрещающие;

б) уполномочивающие;

в) обязывающие;

10. По юридической силе финансово-правовые акты подразделяются:

а) на законодательные;

б) нормативные;

в) индивидуальные.

11. Финансовая правоспособность — это:

а) способность иметь финансовые права и обязанности,

предусмотренные в законе;

б) это способность лица самостоятельно либо через законных

представителей приобретать, осуществлять, изменять и прекращать

финансовые права и обязанности;

в) способность лица отвечать за неисполнение и неправомерную

реализацию финансовые прав и обязанностей.

12. К публично-правовым образованиям как субъектам финансового

права относятся:

а) органы государственной власти, организации;

б) только муниципальные образования;

в) Российская федерация в целом и ее субъекты, муниципальные

образования.

13. Право на использование бюджетных средств относится:

а) к процессуальным бюджетным правам;
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б) к материальным бюджетным правам;

в) правам на установление федеральных налогов и сборов.

14. Центральный банк РФ как субъект финансового права относится:

а) к публично-правовым образованиям;

б) к коллективным субъектам;

в) к индивидуальным субъектам.

15. Предварительный финансовый контроль осуществляется:

а) после проведения финансовой операции;

б) во время проведения финансовой операции;

в) до совершения финансовой операции.

16. По результатам аудиторской проверки аудитор:

а) составляет акт проверки;

б) выражает свое мнение в аудиторском заключении;

в) составляет справку.

17. Целью аудита является:

а) проверка основных средств предприятия;

б) проверка прибыльности и доходности производства;

в) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности

проверяемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета

законодательству.

18. В чьем ведении находится Федеральное казначейство:

а) Государственной думы РФ;

б) Центрального банка РФ;

в) Министерства финансов РФ;

г) Правительства РФ?

19. Под бюджетом понимается:

а) бюджеты всех уровней;

б) классификация расходов и доходов государства;

в) форма образования и расходования фондов денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
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и местного самоуправления.

20. В Российской Федерации бюджетная система включает в себя:

а) бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ;

б) государственный бюджет и бюджеты государственных

внебюджетных фондов;

в) бюджеты Российской федерации, субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований и бюджеты государственных внебюджетных

фондов.
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Тема 9. Международное право

9.1.Понятие и признаки международного права

Международное право - совокупность норм, возникающих в результате

соглашения между субъектами государственного права, достигаемого в

результате взаимных уступок и компромиссов, с целью поддержания

международного правопорядка и организации всех форм общения между

государствами, реализация которых обеспечена мерами принудительного

характера.

Международное право - это система юридических принципов и норм

договорного и обычного характера, возникающих в результате соглашений

между государствами и иными субъектами международного общения и

регулирующих отношения между ними в целях мирного сосуществования.

Из приведенных выше формулировок возможно выделить основные

признаки международного права:

-международное право - это совокупность юридических норм и

принципов;

- эти нормы создаются путем фиксированного (договор) или молчаливо

выраженного (обычай) соглашения между субъектами международного

права;

-эти нормы признаются субъектами международного права в качестве

юридически обязательных;

-реализация норм международного права обеспечивается

принуждением, формы, характер и пределы которого определяются в

межгосударственных соглашениях.
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9.2.Функции международного права

Под функциями международного права принято понимать основные

направления воздействия международного права на отношения, являющиеся

предметом международно-правового регулирования. Функции

международного права отличаются многообразием и зависят не только от

объекта международно-правового воздействия, но и от достигнутого уровня

международно-правового регулирования тех или иных сфер отношений.

Результатом действия международного права является возникновение,

упорядочивание, прекращение или сокращение каких-то отношений.

Выделяют следующие функции:

1) стабилизирующая - ее значение состоит в том, что международно-

правовые нормы призваны организовывать мировое сообщество,

устанавливать определенный международный правопорядок, стремиться

упрочить его, сделать более стабильным;

2) регулятивная - при ее выполнении устанавливается международный

правопорядок и соответствующим образом регулируются общественные

отношения;

3) охранительная - состоит в обеспечении надлежащей охраны

международных правоотношений. При нарушении международных

обязательств субъекты международных правоотношений вправе

использовать меры ответственности и санкции, допускаемые

международным правом;

4) информационно-воспитательная - состоит в передаче накопленного

опыта рационального поведения государств, в просвещении относительно

возможностей использования права, в воспитании в духе уважения к праву и

охраняемым им интересам и ценностям.
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9.3.Международное частное право

Международно-правовая система состоит из двух подсистем:

международного права, регулирующего отношения между государствами и

другими его субъектами, и международного частного права, регулирующего

гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные отношения с

участием иностранных предприятий и граждан.

Существуют две категории субъектов международного права:

первичные (суверенные) и производные (несуверенные):

1) первичные - государства, обладающие международной

правосубъектностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-

либо внешней волей и имеющей всеобъемлющий характер, а также народы и

нации, борющиеся за свое самоопределение;

2) производные - международные межправительственные организации,

специфика юридической природы которых выражается в том, что они как

субъекты международного права порождены волеизъявлением государств,

зафиксировавших свое решение в учредительном акте.

Отличительные черты субъектов международного права:

1) субъекты международного права, как правило, являются

коллективным образованием. Каждый субъект международного права имеет

определенные элементы организации. Так, в государстве существует власть и

аппарат управления. В структуре борющейся нации необходимым элементом

является политический орган, представляющий ее внутри страны и в

международных отношениях, несущий ответственность за деятельность

нации. В международной организации существуют постоянно действующие

органы. При исполнении властных полномочий субъекты международного

права относительно независимы и не подчинены друг другу. Каждый из них

имеет самостоятельный международно-правовой статус, выступая в

международных правоотношениях от своего собственного имени;
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2) субъекты международного права обладают способностью участвовать

в разработке и принятии международных норм, которая составляет

важнейший элемент международной правосубъектности. Субъекты

международного права (в отличие от большинства субъектов права

внутригосударственного) - не просто адресаты международно-правовых

норм, но и лица, участвующие в их создании.

9.4.Принципы международного права

Принципы международного права в теории международного права

определяются как руководящие правила поведения субъектов, возникающие

как результат общественной практики, юридически закрепленные начала

международного права. Они представляют собой наиболее общее выражение

установившейся практики международных отношений. Таким образом,

принцип международного права является нормой международного права,

имеющей обязательный характер для всех субъектов международного права,

прежде всего для государств и международных организаций.

Принципы международного права формируются, как правило, обычным

и договорным путем. Принципы призваны выполнять две функции:

1) стабилизационную - помогать приводить в определенный порядок

международные отношения при помощи ограничения их определенными

нормативными рамками;

2) фиксирующую - закреплять все новшества практики международных

отношений.
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Основные принципы международного права:

· Принцип суверенного равенства государства.

· Принцип неприменения силы и угрозы силой.

· Принцип нерушимости государственных границ.

· Принцип территориальной целостности (неприкосновенности)

государств.

· Принцип мирного разрешения международных споров.

· Принцип невмешательства во внутренние дела.

· Принцип всеобщего уважения прав человека.

· Принцип самоопределения народов и наций.

· Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Вопросы

1. Назовите определение международное право.

2. Что является предметом международного права?

3. Опишите структуру международного права.

4. Что является субъектами международного права?

5. Что является источником юридической силы международных актов?

6. Назовите определение международного публичного права.

7. Какая причина лежит в основе международного права?

8. Назовите определение международного частного права.

9. Почему международное частное и публичное право тесно связаны?

10.Что понимается под транснациональной преступностью?

11.Какие преступления можно считать международными?

12.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.

13.Основные направления деятельности интерпола.
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Тест по международному праву

1. К смежным деяниям не относится:

а) ограничение прав иностранных физических и юридических лиц на

территории данного государства;

б) повышение таможенных пошлин на ввозимые товары;

в) преступления международного характера;

г) преступление против мира и безопасности человечества.

2. Формой индивидуальных контрмер (санкций) не является:

а) непризнание;

б) приостановление прав члена организации;

в) репрессалии;

г) самооборона.

3. Выделяются следующие виды контрмер (санкций):

а) индивидуальные и коллективные;

б) реторсии, репрессалии, непризнание, разрыв отношений,

самооборона;

в) отказ в членстве организации, приостановление прав члена

организации, исключение из международного общения, коллективные

вооруженные меры;

г) самооборона и экономические санкции.

4. Международные организации несут ответственность:

а) за деяния своих органов и персонала, которые обязаны действовать в

рамках своих полномочий в соответствии с международным правом, своим

уставом, международными договорами;

б) за деятельность хозяйственных организаций;

в) за неправомерные действия должностных лиц, наносящие ущерб

иностранной собственности либо гражданам;

г) за действия властей субъектов федерации.

5 Предварительное принятие текста договора не осуществляется
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посредством:

а) голосования;

б) парафирования;

в) подписания;

г) аутентичности.

 6. Договоры, не подлежащие ратификации или утверждению,

вступают в силу:

а) с момента подписания;

б) по истечении определенного срока после подписания;

в) с указанной в договоре даты;

г) все вышеперечисленное;

д) нет правильного ответа.

 7. Недействительность договоров может быть абсолютной, а договор

признан ничтожным, если: (правильных ответов несколько)

а) согласие государства на его обязательность было выражено в

результате применения силы или угрозы силой в отношении государства или

его представителя;

б) обман со стороны другого участвующего в переговорах государства;

в) прямой или косвенный подкуп представителя одного государства

другим участвовавшим в переговорах государства;

г) договор противоречит императивной норме существующей или

возникшей после заключения договора.

8. Прекращение международного договора возможно посредством

денонсации, что означает:

а) отказ государства от договора, когда есть к тому достаточные, строго

определенные нормами международного права основания;

б) истечение срока договора;

в) отказ государства от договора с предварительным предупреждением

других участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо

предусмотрены договором;
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г) заключение нового договора по тем же вопросам и между теми же

государствами.

9. Право внешних сношений – это:

а) совокупность международно-правовых норм, регламентирующих

структуру, порядок формирования и деятельности, функции и юридический

статус органов государства, обеспечивающих представительство в сфере

международного общения;

б) дипломатическое право;

в) консульское право;

г) представительство государств при международных организациях.

 10. Что не относится к источникам права внешних сношений:

а) Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года;

б) международный обычай, международный договор;

в) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года;

г) Конституция РФ;

д) нет верного ответа.
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Ответы к тестовым заданиям

 по трудовому праву:

а); 2. г); 3. г); 4. г); 5. в); 6. г); 7. г); 8. а); 9. а); 10. г); 11. в); 12. а); 13.а);

14. в); 15. а); 16. в); 17. б); 18. а); 19. в); 20. г); 21. б).

по административному праву

1. а); 2. а); 3. г); 4. а); 5. г); 6. б); 7. а); 8. а); 9. г); 10. г); 11. в); 12. б);

13.а); 14. г); 15. а); 16. б); 17. б); 18. в); 19. а); 20. а).

по уголовному праву:

1. б); 2. а); 3. а); 4. в); 5. б); 6. б); 7. в); 8. в); 9. а); 10. а); 11. б); 12. а);

13.б); 14. а); 15. в); 16. в); 17. в); 18. а); 19. б); 20. а).

по финансовому праву:

1. б); 2. в); 3. а); 4. в); 5. б); 6. а); 7. г); 8. б); 9. в); 10. а); 11. а); 12. в);

13.б); 14. б); 15. в); 16. б); 17. в); 18. в); 19. в); 20. в).

по международному праву:

1. г); 2. б); 3. а); 4. а); 5. г); 6. г); 7. а),  г); 8. в); 9. а); 10. д).
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