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Пояснительная записка 

 

Рекомендации призваны помочь решать качественные и 

количественные задачи, поставленные в процессе изучения дисциплины. 

Цель методических указаний: организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся при проведении практических работ. 

Задачей проведения практических занятий является отработка основных 

теоретических знаний и приобретение практического опыта. 

Выполнение предложенных практических занятий способствует 

формированию профессиональных компетенций. 

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических 

работ.    

Каждый учащийся должен вести рабочую тетрадь по предмету, в 

которую, по необходимости, при проведении практических работ заносятся:  

- название работы;  

- цель работы;  

- ход работы (порядок выполнения полученного задания);  

- выводы по работе.  

Материал по каждому занятию излагается в следующей 

последовательности: кратко формулируются тема и цель занятия, 

определяется конкретное задание и порядок выполнения, а также 

методические указания по проведению практической работы. 

Преподаватель принимает выполненную учащимся практическую 

работу в индивидуальном порядке. Хорошо выполненные работы следует 

рекомендовать для ознакомления всем учащимся. Для зачета, по окончании 

лабораторно-практических занятий, учащийся представляет надлежащим 

образом оформленную тетрадь.  

Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего 

практического занятия и указывать литературные источники. Учащиеся в 

таких случаях приходят с готовыми конспектами, и преподавателю остается 

дать лишь целевую установку занятия, распределить задания, показать 

технику выполнения. После этого учащиеся приступают к самостоятельной 

работе.  
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Критерии оценки практической работы 

Практические занятия оцениваются преподавателем, исходя из 

следующих критериев успешности работ:  

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 

соответствии с существующими требованиями;  

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;  

3) объем, характер и качество использованных источников;  

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;  

5) теоретическая и практическая достаточность выполнения работы.  

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.  

«5» – работа соответствует всем критериям, учащиеся демонстрируют 

творческий подход, самостоятельно находят дополнительный материал;  

«4» – работа не соответствует одному из критериев 1, 2, 4;  

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5;  

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ, ТЕМАТИКА И ЦЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации  

Практическая работа № 1. 

Тема: Изучение Разделения властей и принципов взаимоконтроля.    

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 2. 

 Тема: Ролевая   игра «Заседание Правительства»,   «Осуществление   права 

гражданина на обращение с использованием ИКТ, портала государственных 

услуг». 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Практическая работа № 3. 

 

Тема: Изучение классификации юридических лиц. 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 4. 

Тема: Изучение и применение НПА в профессиональной деятельности  

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 5. 

Тема: Изучение экономических споров 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Раздел 3. Трудовое право  

Практическая работа № 6. 

Тема: Решение правовых ситуаций, деловая игра «Трудоустройство, 

заключение трудового договора» 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 7. 

Тема: Изучение оплата  труда. 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 
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Практическая работа № 8. 

Тема: Изучение порядка  привлечения  работника  к  дисциплинарной 

ответственности. 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Раздел 4. Административное право 

Практическая работа № 9. 

Тема: Изучение отличий правонарушения от преступления 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 10. 

Тема: Решение правовых ситуаций, изучение составления протокола об 

административном правонарушении. 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Раздел 5. Административное право 

Практическая работа № 11. 

Тема: Изучение видов социальной защиты граждан 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 

 

Практическая работа № 12. 

Тема: Разбор вопросов о пенсионной реформе в РФ 

Цель: закрепление теоретического материала и получение практических 

навыков по данной теме. 
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Практическая работа № 1. 

 

Разделение властей в РФ 

Государственная власть в Российской федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. Из российской истории. Принцип разделения властей 

становится одним из эпицентров решения вопроса о демократическом 

обустройстве общества. Российского государства. В этих условиях 

чрезвычайно знать, в чем значимость его для сегодняшней Росси, как он 

реализуется и почему его сохранение и реализация — одна из важнейших 

предпосылок продвижения России по пути демократии. 

Конституция Российской Федерации 1993 года фактически признала, 

что в современных условиях развития государственности оправданным 

является такое решение вопроса, когда в основу организации управления 

делами государства положен принцип разделения властей. 

Согласно действующей Конституции, носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Захват власти кем бы то ни было противоправен. 

Власть может, осуществляется народом либо непосредственно, высшим 

выражением чего служат референдум и свободные выборы, либо через 

посредство органов государственной власти и самоуправления (ст. 

3).Органами осуществления государственной властна общефедеральном 

уровне выступают Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство 

Российской Федерации, суды РФ. 

Органы государственной власти РФ строят свою деятельность на 

принципах, составляющих основы конституционного строя Россия. 

Защита прав и свобод человека — обязанность государства. Для исключения 

против отправной узурпации власти попрания прав и свобод устанавливается 

принцип разделения властей. 

В Российской Федерации носителем законодательной власти и 

представительным органом является Федеральное собрание. Исполнительной 

властью наделено Правительство РФ Правосудие осуществляют суды, а 

судебная власть реализуется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Вроде бы все ветви 

власти имеют своих представителей, и Президент России оказывается как бы 

вне рамок механизма разделения властей. В действительности это не так. 

ПРЕЗИДЕНТ. Президент Российской Федерации, будучи главой 

государства, является верховным представителем Российской Федерации и 
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внутри страны, и в международной жизни. На него возложены выполнения 

задач, связанных с гарантией осуществления Конституции, прав и свобод, 

охраной суверенитета, независимости и целостности государства. В этих 

условиях он наделенное обходимыми полномочиями и прерогативами. 

Президент Российской Федерации участвует в осуществлении 

верховного представительства страны. Это право вытекает из того, что его 

избирают путем прямых выборов. Одно и то же лицо не может занимать 

должность президента два срока подряд. 

В сфере взаимодействия с парламентом Президенту РФ принадлежат 

весьма значительные полномочия. Он назначает выборы в Государственную 

Думу и распускает ее в случаях, предусмотренных Конституцией, пользуется 

правом законодательной инициативы, может вернуть одобренный 

парламентом законопроект для повторного обсуждения (отлагательное вето), 

подписывает и обнародует законы. Таким образом. Президент России может 

оказывать весьма активное воздействие на работу парламента. Однако он не 

подменяет его. Он не может принимать законы. А издаваемые Президентом 

нормативные акты недолжны противоречить Конституции и основным 

законам. 

Полномочия Президента. Президент Российской Федерации определят 

основные направления внутренней и внешней политики государства, он 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил, осуществляет 

руководство внешней политикой, в случае угрозы агрессии вводит военное 

положение, а при иных особых обстоятельствах чрезвычайное положение. 

Он решает вопросы гражданства, представляет кандидатуры для назначения 

на высшие государственные должности. Он формирует Совет Безопасности и 

Администрацию Президента, назначает полномочных представителей 

Российской Федерации, высшее командование Вооруженных сил. 

Важнейшей конституционно-правовой обеспечения разделения властей 

и предупреждения злоупотреблений со стороны исполнительной власти 

остается механизм ответственного правления. Это значит, что Правительство 

РФ подконтрольно парламенту и несет политическую ответственность за 

свои действия. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 

Согласно Конституции РФ (ст. 94), Федеральное Собрание является 

парламентом Российской Федерации. Парламент как государственно-

правовой институт имеет многовековую историю. Первые парламенты 

(английский парламент, испанские кортесы) возникли еще в XII - XIII веках. 

Однако история современного парламента как общенационального 

представительного учреждения, отличного от сословных представительных 
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учреждений времен феодализма, начинается с эпохи буржуазных революций, 

после победы, которых парламент становится важнейшим органом 

государства. Именно тогда оформился и получил распространение 

парламентаризм - особая система государственного руководства обществом, 

которая характеризуется разделением труда законодательного и 

исполнительного при существенной политической и идеологической роли 

парламента. В ст. 94 Конституции РФ указывается, что Федеральное 

Собрание - представительный орган Российской Федерации. Тем самым 

устанавливается, что формой государства является представительная, т.е. 

опосредованная выборами, парламентская демократия, в условиях которой 

формирование политической воли народа возлагается на народное 

представительство, самостоятельно принимающее наиболее ответственные 

решения. Признание Федерального Собрания законодательной властью 

означает вместе с тем, что ни один закон Российской Федерации не может 

быть издан, если он не рассмотрен и не одобрен парламентом, а сам 

парламент обладает полной и ничем не ограниченной в рамках полномочий 

Российской Федерации и ее Конституции компетенцией в сфере 

законодательства. Будучи законодательным органом, Федеральное Собрание 

исполняет и некоторые довольно ограниченные контрольные функции за 

исполнительной властью. Контроль осуществляется посредством 

федерального бюджета, принимаемого Государственной Думой, а также 

использования права отказывать в доверии Правительству, которое в этом 

случае может быть отправлено Президентом Российской Федерации в 

отставку. Согласно ст. 95 Конституции, Федеральное Собрание состоит из 

двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. Государственная 

Дума представляет все население Российской Федерации, а Совет 

Федерации, часто именуемый верхней палатой, состоит из членов, 

представляющих все субъекты Российской Федерации. Совет Федерации 

призван выражать интересы местностей, региональные мнения и чаяния. 

Вместе с тем Совет Федерации - государственный орган всей Федерации. Его 

решения и другие волеизъявления адресуются не тем или иным субъектам 

Российской Федерации, а государству в целом, т.е. всей России. До принятия 

новой Конституции в Российской Федерации существовал двухпалатный 

высший представительный орган государственной власти - Верховный 

Совет. Однако на деле он функционировал как однопалатный орган, 

поскольку большая часть компетенции Верховного Совета осуществлялась 

совместно обеими палатами, и весьма серьезную роль играли общие для 

всего Верховного Совета органы: Председатель Верховного Совета и 

Президиум Верховного Совета. В Федеральном Собрании палаты 
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самостоятельно решают вопросы, относящиеся к их ведению, в соответствии 

с Конституцией. Она устанавливает в ст. 100, что палаты могут собираться 

совместно лишь для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 

Конституционного Суда РФ и выступлений руководителей иностранных 

государств. Более того, Конституция предусматривает совершенно 

различную компетенцию для каждой из палат, обеспечивая тем самым 

систему "сдержек и противовесов" в деятельности Федерального Собрания. В 

этой системе Совету Федерации отводится роль своего рода тормоза по 

отношению к Государственной Думе, призванного предотвратить 

возможность установления в Российской Федерации "тирании большинства", 

завоеванного на выборах в Государственную Думу теми или иными 

политическими силами. 

Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации являются постоянно действующими 

высшими и единственными органами законодательной власти субъектов 

Российской Федерации. Наименование законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных 

традиций субъекта Российской Федерации. Большинство законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации являются однопалатными. Исключения составляют 

Государственное Собрание Республики Башкортостан, Законодательное 

Собрание Республики Карелия , Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики, Государственное Собрание Республики Саха (Якутия), 

Законодательное собрание Свердловской области, имеющие две палаты. 

Число депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Например, 

согласно Конституции Республики Ингушетия (ст. 57) ее Народное Собрание 

состоит из 27 депутатов. Конституция Республики Татарстан (ст. 90) 

предусматривает избрание в состав Государственного Совета Республики 130 

депутатов; Устав (Основной Закон) Рязанской области (ст. 30) устанавливает, 

что Рязанская областная Дума состоит из 36 депутатов и т.д.Конституция 

(устав) субъекта Российской Федерации устанавливает также срок 

полномочий депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации одного созыва, 
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который не может превышать пять лет. Например, согласно Конституции 

Республики Марий Эл (ст. 65) Государственное Собрание республики 

избирается сроком на четыре года. В Уставе (Основном Законе) 

Краснодарского края (ст. 24) предусматривается избрание Законодательного 

Собрания края также на четыре года и т.д.Законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации самостоятельно устанавливается число депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе. Законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации является 

правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от 

установленного числа депутатов. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации (ст. 110 Конституции 

РФ).Исполнительная власть имеет следующие отличительные признаки: 

1. Исполнительная власть обусловлена существованием самого 

государства (государственной властью) и необходимостью разделения 

единственной власти на законодательную, исполнительную н судебную. 

Исполнительная власть обязательный признак современного правового 

государства, ибо выполнение столь разнообразных и сложнейших функций и 

полномочий, которые необходимо каждодневно осуществлять в государстве, 

невозможно ограничить только рамками одной ветви государственной 

власти. 

2.Исполнительная власть – это самостоятельный вид (ветвь) единой 

государственной власти (ст. 10 Конституции РФ), которая находится в 

постоянном взаимодействии с властями законодательной и судебной. 

3.Исполнительная власть осуществляется органами исполнительной 

власти, которые одновременно являются органами управления 

(государственного управления и местного самоуправления). 

4.Единство исполнительной власти в РФ. Исполнительная власть как 

вид государственной власти формируется в Российской Федерации в 

соответствии с конституционным принципом федерализма, который 

проводит разграничения предметов ведения и полномочий между органами, 

осуществляющими исполнительную власть, но находящимися на разных 

уровнях управления (федеральном, центральном, региональном, местном 

уровне), т.е. между федеральными органами исполнительной власти и 

аналогичными органами субъектов РФ. 

Исполнительная власть имеет ряд функций. Сущность функций 

исполнительной власти выявляется посредством анализа результатов, 
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которые достигаются в процессе осуществления исполнительной власти. 

Данный подход позволяет выделить следующие основные 

функции современной исполнительной власти: 

• исполнительная (правоприменительная) функция, т.е. функция исполнения 

Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ; 

• «правозащитная» функция, т.е. функция соблюдения и защиты прав и 

• свобод человека и гражданина. Органы исполнительной власти обязаны 

признавать установленные Конституцией РФ права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать, реализовывать на практике, а в случае 

необходимости защищать их; 

• социально-экономическая функция, т.е. создание условий для развития 

хозяйственного строительства, социально-культурного и административно-

политического управления; эту функцию можно назвать обеспечительной, 

так как она направлена на обеспечение благосостояния населения и 

удовлетворение публичных интересов; 

• функция обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в 

стране; 

• регулирующая функция, в рамках которой осуществляются многие функции 

государственного управления: руководство, контроль, координация, 

планирование, учет, прогнозирование и т.д.; 

• охранительная (юрисдикционная) функция, означающая, что органы 

исполнительной власти законодательно наделены полномочиями по 

применению к юридическим и физическим лицам мер государственного 

(административного) принуждения в случае, если указанными лицами 

нарушаются нормы законодательства. Данная функция исполнительной 

власти реализуется посредством установленных законом административно-

процессуальных производств, в рамках которых контрольно-надзорные 

органы применяют меры предупреждения, пресечения, взыскания и 

восстановления (например, наложение административных взысканий, 

применение мер финансовой ответственности, 

Субъекты исполнительной власти являются главнейшими субъектами 

административного права, поскольку именно они осуществляют 

государственное управление, управленческие действия, принимают 

административные акты, обеспечивают исполнение законов, общественный 

порядок и безопасность, права и свободы граждан. 

С учетом федеративного устройства России выделяются следующие 

субъекты исполнительной власти в Российской Федерации: 1) Российская 

Федерация как демократическое федеративное государство, суверенитет 

которого распространяется на всю территорию РФ; 2) равноправные 
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субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа). Во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти вес субъекты РФ между 

собой равноправны. Федеративное устройство России основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов РФ, на равноправии и самоопределении народов в 

Российской Федерации 

С точки зрения осуществления государственного 

управления субъектами исполнительной власти в Российской Федерации 

являются: 1) Правительство РФ; 2) федеральные органы исполнительной 

власти (федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства); 3) территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти; 4) высшие должностные лица субъектов 

РФ (президенты, губернаторы, главы администраций); 5) правительства 

субъектов РФ, 6) иные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Судебная власть. 

Одной из разновидностей государственной власти является судебная 

власть. Организации и осуществлению судебной власти посвящены гл. 7 

Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

(от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации», от 

28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации», от 31 

декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», от 23 июня 

1999 г. «О военных судах Российской Федерации»), федеральные законы (от 

26 июня1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации», от 17 декабря 

1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации» и др.). 

Судебная власть призвана осуществлять правосудие, представляющее 

собой вид государственной деятельности, направленной на рассмотрение и 

разрешение социальных конфликтов, связанных с действительным или 

предполагаемым нарушением норм права. Правосудие осуществляется от 

имени государства специальными государственными органами — судами 

посредством рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и 

других дел в установленной законом процессуальной форме. 

Конституционный принцип осуществления правосудия только судом 

(ст. 118 Конституции России) означает, что в Российской Федерации нет и не 

может быть никаких иных государственных органов, которые располагали 

бы правом рассматривать и разрешать гражданские, уголовные и другие 

дела. Правосудие в Российской Федерации осуществляется посредством 
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конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Судебная система Российской Федерации включает 

федеральные суды и суды субъектов. 

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные 

специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

федеральные окружные арбитражные суды, федеральные арбитражные суды 

в субъектах, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся конституционные 

(уставные) суды, мировые судьи. Различного рода товарищеские, третейские 

и иные суды, не предусмотренные Конституцией России и федеральными 

законами, в судебную систему не входят и судебной властью не обладают. В 

Конституции России устанавливается недопустимость создания в Российской 

Федерации чрезвычайных судов. 

Судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации. Судьи других 

федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в 

порядке, установленном федеральным законом. Судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. В своей деятельности по 

осуществлению правосудия они никому не подотчетны. Независимость 

судей? важнейшее условие самостоятельности судебной власти; 

независимость судей позволяет объективно и беспристрастно осуществлять 

правосудие, защищать права и законные интересы граждан. 

Действующее законодательство Российской Федерации 

предусматривает правовые гарантии независимости судей (установленные 

законом процедуры осуществления правосудия, которые исключают 

постороннее воздействие на судей; преследование по закону любого 

вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; установление 

законом специального порядка приостановления и прекращения полномочий 

судьи и т.д.). Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным законом. Эти порядок и основания предусмотрены Законом «О 

статусе судей в Российской Федерации». 
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Разбирательство дел во всех судах является открытым. Открытое 

разбирательство — один из важнейших принципов судопроизводства. Дела 

во всех судах разбираются открыто, за исключением случаев, когда это 

противоречит интересам охраны государственной или коммерческой тайны. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

Не допускается заочное разбирательство уголовных дел в судах, кроме 

случаев, предусмотренных федеральным законом. Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Осуществление судопроизводства на основе состязательности означает, что 

судебное разбирательство может быть начато только при наличии заявления 

истца, запроса органа или должностного лица, обвинительного акта 

прокурора или жалобы потерпевшего, настаивающих перед судом на 

удовлетворении их требований. При этом истец и ответчик, орган или 

должностное лицо, издавшие этот акт, обвинитель и обвиняемый выступают 

в суде в качестве сторон, которым закон предоставил равные права для 

обоснования своих утверждений и выводов и для оспаривания утверждений 

и выводов другого участника судебного разбирательства. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство 

осуществляется с участием присяжных заседателей. Финансирование судов 

производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать 

возможность полного и независимого осуществления правосудия в 

соответствии с федеральным законом. Это положение Конституции России 

(ст. 124) имеет цель оградить суды от местных влияний, создать условия для 

их подлинной независимости, поставить все суды в равные материально-

технические условия, обеспечивающие осуществление правосудия. 

Судебная власть субъектов Российской Федерации 

Суды субъектов РФ – это верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов. 

Компетенция судов субъектов РФ. Суды субъектов РФ обладают 

следующими полномочиями: 

• рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой 

инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

• изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику; 

• осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством. 
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Состав и структура суда субъекта РФ. Краевой, областной, 

городской суд, суд автономной области и суд автономного округа имеют 

следующие структурные подразделения: 1) президиум суда; 2) судебную 

коллегию по гражданским делам; 3) судебную коллегию по уголовным 

делам. 

Президиум краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, входящих в состав президиума по должности, и 

других судей соответствующего суда в количестве, определяемом 

Президентом РФ. Состав президиума суда утверждается Президентом РФ по 

представлению Председателя Верховного Суда РФ. Утверждение состава 

президиума суда производится при наличии положительного заключения 

квалификационной коллегии судей края, области, автономной области, 

автономного округа, городов Москвы и Санкт- Петербурга. Судебная 

коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам 

краевого, областного, городского суда, суда автономной области и суда 

автономного округа утверждаются президиумом суда из числа судей 

соответствующего суда. 

Полномочия судебных коллегий краевого, областного, городского суда, 

суда автономной области и суда автономного округа: 

• рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой 

инстанции, в кассационном порядке и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

• изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику; 

• осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством. 

В состав краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа входят председатель суда, заместитель 

председателя суда, судьи, присяжные заседатели, аппарат суда. 

Современные российские дилеммы 

Современные российские дилеммы образовалась не так давно, о ней 

стали говорить серьезно с 1985 года (перестройки) и говорятся в плоть до 

нынешних дней. Принцип разделения властей стали краеугольными камнями 

в официальной государственно-правовой и общественно-политической 

идеологии России, как, впрочем, и других, прежних союзных республик, а 

ныне независимых государство. С принятием летом 1990 г. Декларации о 

государственном суверенитете концепция разделения властей стала 

рассматриваться в них в качестве официальной доктрины. Сказанное о 

безоговорочном восприятии теории разделения властей в современной 

России и отсутствии значительных расхождений и споров о месте и роли 
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данной доктрины в целом вовсе не означает отсутствия таковых 

относительно отдельных ее аспектов и частей. Ожесточенные и 

нескончаемые споры между законодательной и исполнительной властями 

велись, например, в России вплоть до трагических событий 3–4 октября 1993 

г – расстрела парламента. Длительные дискуссии имели место вплоть до 

Указа Президента Российской Федерации «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации», в котором было предложено 

Конституционному Суду не созывать свои заседания до начала работы 

Федерального Собрания. 

Многочисленные споры, а точнее, стычки, возникали и по другим 

аспектам теории разделения властей. Ни одна из спорящих сторон не 

подвергала сомнению те или иные положения теории разделения властей, не 

говоря уже о концепции в целом. Ни одна из них не оспаривала важность 

поддержания постоянного баланса, равновесия властей, в особенности 

законодательной и исполнительной властей. Но вместе с тем каждая из 

сторон стремилась и истолковать различные аспекты теории разделения 

властей или возникающие время от времени коллизии лишь в свою пользу. 

Исполнительная власть трактовала «баланс» властей как фактическое 

доминирование ее над законодательной и судебной, что особенно наглядно 

проявилось в названном Указе от 21 сентября 1993 г. В свою очередь, 

законодательная власть добивалась поддержания своего «верховного», 

конституционного статуса, необоснованно вторгаясь иногда при этом в сферу 

деятельности исполнительных органов государственной власти и 

Центрального банка РФ. 

Разумеется, каждая из сторон при этом, нагнетая политические страсти, 

обвиняла другую в узурпации всей государственной власти. Каждая из них 

при этом, прикрываясь демократическими лозунгами и заботой о благе 

общества и народа, преследовала лишь свои собственные эгоистические цели 

и интересы, а точнее, цели и интересы стоящих за ними относительно 

небольших групп людей. 

Аномальный характер взаимоотношений этих властей возникает лишь 

тогда, когда они выходят за рамки, установленные конституцией, и когда 

применяют в процессе разрешения существующих между ними 

противоречий недозволенные методы. В этих случаях нередко речь идет уже 

не о формальных нарушениях принципа разделения властей, а о фактическом 

его разрушении. 

Именно такая ситуация создалась (вначале формально – юридически, а 

затем и фактически) в России в сентябре – октябре 1993 г. Начавшийся было 

внедряться в действующее законодательство и в политическую практику 
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принцип разделения властей юридически был блокирован Указом «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», а позднее, 

после разгона 3–4 октября 1993 г. парламента и прекращения деятельности 

Конституционного Суда, был фактически ликвидирован. Первый период 

хронологически очерчен рамками: апрель 1985 г. – сентябрь 1993 г. 

Характерным для него является не только формально-юридическое 

закрепление (в Конституции и других нормативно-правовых актах) принципа 

разделения властей, но и начало его реального воплощения в жизнь. О 

характере взаимоотношений различных ветвей власти и их правовом 

опосредствовано свидетельствуют многочисленные научные статьи, газетные 

материалы, различные нормативно-правовые акты. В самом начале данного 

периода по инерции продолжало доминировать восприятие государственной 

власти в лице Советов как явления единого и неделимого. В конце 80-х – 

начале 90-х гг. в отношении к принципу разделения властей наметился 

резкий поворот. И это заметно проявилось не только в теории, но и на 

практике. Так, в частности, учреждение в 1991 г. института президентства в 

России и образование Конституционного Суда свидетельствовало, помимо 

всего прочего, о реальном выделении и укреплении механизма 

государственной власти России наряду с законодательной, исполнительной и 

судебной властями. Закрепление же в Конституции России в 1992 г. 

положения о том, что «система государственной власти в Российской 

Федерации основана на принципах разделения законодательной, 

исполнительной и судебной властей» (ст. 3) свидетельствовало об 

официальном признании этой теории. Таким образом, применительно к 

государственно-правовой жизни реформируемой России в данный период 

принцип разделения властей не только признавался формально, 

теоретически, но и шаг за шагом стал воплощаться в реальную жизнь 

практически. Второй период адаптации теории разделения властей к 

российской действительности охватывает промежуток времени с сентября 

1993 г. (с момента издания Указа от 21 сентября 1993 г. № 1400) и до декабря 

этого же года (включая день проведения референдума по проекту новой 

Конституции и выборов 12 декабря 1993 г.). В этот период, как отмечали 

эксперты, «было покончено с неприкосновенностью граждан. Покончено не 

только с двоевластием, но и с троевластием, то есть с конституционным 

принципом разделения властей».
6
Указом Президента РФ от 21 сентября 1993 

г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» в целях 

«сохранения единства и целостности Российской Федерации, вывода страны 

из экономического и политического кризиса, обеспечения государственной и 

общественной безопасности Российской Федерации, восстановления 
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авторитета государственной власти» было «прервано» осуществление 

«законодательной, распорядительной функций» Съездом на родных 

депутатов и Верховным Советом страны. Этим же актом было «предложено» 

Конституционному Суду РФ «не созывать заседания до начала работы 

Федерального Собрания». Следовало фактически считать настоящий Указ по 

юридической силе превосходящим действующую Конституцию, ибо она 

продолжала функционировать лишь в той части, «в которой не 

противоречила настоящему Указу».Издавая данный Указ, справедливо 

подчеркивает И.Г. Шаблинский, «президент открыто вышел за рамки 

Конституции и, более того, объявил некоторые ее важнейшие главы не 

имеющими юридической силы. Такие решения не могли не иметь 

шокирующего эффекта, особенно если учесть, что примерно с 1988 г. 

российское общество переживало возрождение интереса к либеральным, 

классическим представлениям о праве и правовом государстве».
7
Разделяя 

решение Конституционного Суда от 21 сентября 1993 г. по этому вопросу, 

автор вполне обоснованно заключает, что согласно действовавшему в тот 

период законодательству президент не имел права ни на издание Указа № 

1400, ни на издание других, последовавших за ним указов. Однако, несмотря 

на официальную оценку Указа № 1400, данную Конституционным Судом, 

как противоречащего действующей Конституции, такого рода акты 

продолжали издаваться. В них нашли закрепление и дальнейшее развитие 

многие положения, которые ранее были признаны антиконституционными. 

Так, в нарушение действующего законодательства Указом Президента 

РФ от 7 октября 1993 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» в 

развитие Указа от 21 сентября 1993 г. была констатирована «невозможность 

деятельности» Конституционного Суда России «в неполном составе» и было 

предложено не созывать его заседания «до принятия новой Конституции 

Российской Федерации. 

Наконец, Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г. «О порядке 

назначения и освобождения от должности глав администраций краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов федерального 

значения» был отменен действовавший порядок выборности глав 

администраций органами государственной власти. Прерогатива в решении 

данных вопросов перешла от органов законодательной власти к органам 

исполнительной власти. Главы администраций, согласно данному Указу, 

назначались и освобождались Президентом РФ «по представлению 

Председателя Совета Министров – Правительства Российской Федерации. 

Наряду с названными в этот период были приняты и другие акты – 

указы, ставящие своей целью полный демонтаж существовавшего до 21 
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сентября 1993 г. механизма государственной власти и управления, а вместе с 

ним и окончательное выхолащивание принципа разделения властей. На 

основе и во исполнение этих и иных им подобных указов на территории 

России складывалась система своеобразной соподчиненности 

исполнительной власти и всех других государственных властей. 

И хотя в новой Конституции РФ 1993 г. (ст. 10) по-прежнему 

подчеркивалось, что «государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную» и что «органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны», суть дела от этого и реальная действительность 

заметно не изменились. Принцип разделения властей продолжал 

функционировать лишь номинально, формально-юридические. Фактически 

же существовал скорее принцип технического распределения между 

различными госорганами предметов ведения, сферы деятельности, функций, 

но отнюдь не разделения властей.
8
 

Подводя итоги второй главы, хотелось бы сказать то, что разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную власть в 

современных государствах должно понимать не как деление власти каждому 

из ветвей, а создать систему издержек и противовесов, чтобы не 

препятствовать осуществление каждой ветви власти своих функций, но 

больше того, эффективная власть невозможна без их сотрудничества. 

Закрепленное в Конституции РФ правовое государство, права и 

свободы человека и гражданина, принцип разделения властей содержательно 

и законодательно взаимосвязаны. Однако потенциал их реальной 

достижимости еще сравнительно невелик. 

Нормативной основой разделения властей в Российской Федерации, 

наряду с Конституцией Российской Федерации, являются конституции, 

субъектов Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и законы субъектов Федерации, иные нормативно-правовые акты. 
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Практическая работа № 2. 

 

Правительство Российской Федерации 

Статья 110 

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 

Статья 111 

1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается 

Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в 

должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после 

отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня 

отклонения кандидатуры Государственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 

Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства 

Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения о 

кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 

Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает 

новые выборы. 

Статья 112 

1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее 

недельного срока после назначения представляет Президенту Российской 

Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной 

власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает 

Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 

министров. 

Статья 113 

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами 
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Президента Российской Федерации определяет основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации и организует его работу. 

Статья 114 

1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе 

отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной 

Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по 

вопросам, поставленным Государственной Думой; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью; 

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется федеральным конституционным законом. 

Статья 115 

1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут 

быть отменены Президентом Российской Федерации. 

Статья 116 

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия. 
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Статья 117 

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, 

которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 

Правительства Российской Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству 

Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству 

Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной 

Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент 

Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства 

Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной 

Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 

выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент 

Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить 

перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской 

Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в 

течение семи дней принимает решение об отставке Правительства 

Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении 

новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство 

Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации 

продолжает действовать до сформирования нового Правительства 

Российской Федерации. 

 

Госуслуги 

 

"Госуслуги" - это совокупность (обычно электронных) сервисов, которые 

государство предоставляет своим гражданам "Госуслуги" - это интернет-

сервис. "Госуслуги" - это веб-сервис, который позволяет получать 

государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома. 
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Практическая работа № 3. 

Юридическое лицо: понятие, виды, классификация юридических лиц, их 

особенности 

Организация, созданная, а также зарегистрированная в определенном 

порядке, которая вправе владеть имуществом (иметь его в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении), называется юридическим 

лицом. По своим обязательствам эта организация отвечает своим 

имуществом, она имеет право осуществлять личные имущественные, а также 

неимущественные права, быть ответчиком или истцом при судебном 

разбирательстве. Конечно, понятие и классификация юридических лиц 

предусматривают наличие самостоятельной сметы и баланса. 

Классификация юридических лиц учитывает их определенные особенности: 

• ограничение функций (проходят государственную регистрацию, действуют в 

правовом поле, имеют устав, документы по учреждению); 

• контроль деятельности организации (надзор, в который входят пожарный, 

ветеринарный, санитарный и другие; наличие юридического адреса, 

бухгалтерский учет). 

Известно, что понятие и классификация юридических лиц 

предусматривают: 

• организационное единство (наличие органов управления и внутренней 

структуры); 

• имущественную обособленность (на самостоятельном балансе или по смете 

ведется обязательный имущественный учет); 

• выступление в судебных органах и в гражданском обороте (это называется 

фирменное наименование); 

• гражданско-правовую ответственность. 

Юридическое лицо регистрируется в соответствии с определенным 

законодательным актом. Для этого выплачивается пошлина в 

государственную казну. Все регулирует закон о налогах и сборах. 

Собирается также пакет документов, основной из которых – заявление в 

регистрирующий орган. 

Основная классификация юридических лиц: типы и особенности 

Юридические лица делятся на разные виды и подвиды: 

1. По форме собственности для имущественных вкладов классификация 

юридических лиц предусматривает публичные (государственные, 

муниципальные) и частные лица. 

2. По целям работы они делятся на коммерческие и некоммерческие. Первые 

хотят извлечь прибыль для того, чтобы разделить ее между всеми 
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участниками. Некоммерческие же получают прибыль для достижения других 

целей. Всё это можно представить в виде такой таблицы: 

 
Действующая классификация и виды юридических лиц по характеру 

прав 

Конечно, классификация юридических лиц предусматривает их разделение 

по типу имущественных прав. Юридические лица могут находиться на праве 

оперативного управления (казенные предприятия, учреждения), на праве 

ведения хозяйственного типа (унитарные предприятия, за исключением 

казенных), а также на праве собственности (все остальные лица, не 

вошедшие в классификацию). Участники могут иметь вещное право или 

обязательственные права, а также существует вариант, когда участник не 

имеет никаких прав на имущество других юридических лиц. 

Еще классификация юридических лиц, разделяет их по степени 

ответственности каждого участника по обязательствам юридического 

характера. Участник может отвечать в пределах своих вложений в основной 

капитал. К таким видам юридических лиц и по действующей классификации 

относятся члены акционерного общества, обществ с ограниченной 

ответственностью, члены товариществ на вере. Некоторые общества 

предусматривают дополнительную ответственность участников. Основная 

классификация юридических лиц относит членов кооперативов, ассоциаций 

(или союзов), учредителей казенных предприятий к лицам, отвечающим 

субсидарно. 
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Практическая работа № 4. 

 

НПА (нормативно-правовой акт) 

Как и в случае с другими юридическими терминами, определение 

нормативного правового акта содержит кучу «умных» слов, в которых легко 

запутаться. 

Разберём признаки НПА по полочкам, чтобы научиться отличать его от 

других источников права. 

НПА — это обязательно письменный документ. 

В нём обязательно присутствует следующая информация: 

1. дата принятия, номер; 

2. название; 

3. кто издал; 

4. какие отношения в обществе регулирует. 

Информация структурирована, разделена на статьи с частями, 

пунктами или абзацами. В этом ключевое отличие документа от правового 

обычая. Последний тоже регулирует отношения внутри общества, но 

необязательно выражен в письменной форме. 

Официальный характер 

На издание НПА требуется воля или хотя бы одобрение государства. К 

нормативным не относятся такие документы, как письма между 

организациями, наработки (проекты) ведомств. 

НПА содержит правовые нормы 

Главный признак. Правовые нормы – это эталоны поведения, 

рассчитанные на неоднократное применение и неопределённые группы 

лиц. 

Так, например, федеральные законы РФ касаются всех граждан и 

действуют до момента отмены. 

 

А вот приговор суда по уголовному делу или устав партии – это не 

НПА, а правоприменительные документы. Первый относится только к 

подсудимому, второй – только к членам политической организации. То есть в 

них определены точные субъекты. 

Также «пролетает» решение о проведении профилактической 

вакцинации. Людям в регионе сделают прививки, и документ утратит 

актуальность. На лицо однократность применения. 

А вот примеры нормативных правовых актов – это законы, указы, 

постановления. Эти документы распространяются на всех и всегда. 
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Издание НПА не выходит за рамки властных полномочий 

Каждый субъект, которого государство наделило властью, решает 

строго определённую группу вопросов. Иначе бы в стране возник хаос. 

В законодательстве чётко прописано, какие виды нормативных 

правовых актов могут принимать те или иные органы. 

Президент не вправе издать закон, а парламент – инструкцию для 

ведомств. 

Определение НПА 

Обобщив все признаки, можно дать чёткое и понятное определение. 

Нормативный правовой акт – это официальный документ в 

письменной форме, содержащий правовые нормы и изданный субъектом без 

выхода за границы предоставленной власти. 

Виды нормативно-правовых актов РФ 

Законы и подзаконные акты – это деление нормативных правовых 

актов РФ по иерархии. 

Законы имеют высшую силу, а остальные документы должны им 

соответствовать. Правовой фундамент государства – это Конституция РФ. 

Чуть ниже её стоят конституционные и федеральные законы, в том числе 

кодексы. Их издаёт Парламент (что это такое?). 

 

Подзаконные акты – это продукты правотворчества Президента и 

исполнительных органов власти. Это огромный массив документации, в 

который входят указы, постановления, инструкции, решения. 

Следующая распространённая классификация НПА – 

территориальная. 

Здесь выделяют следующие виды актов: 

1. международные (конвенции, ратифицированные государством договоры); 

2. федеральные; 

3. субъектов РФ. 

К отдельной группе относятся внутригосударственные договоры. Они 

заключаются между РФ и субъектом РФ или между разными субъектами РФ. 

Пример – разграничение полномочий в экономической сфере. 

В зависимости от субъекта правотворчества выделяют нормативно-

правовые акты, принятые: 

1. народом – на референдуме (например, конституция); 

2. госорганом; 

3. другой властной структурой, например, муниципальной. 

По сроку действия бывают постоянные и временные НПА. 
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Также есть деление актов по отраслям права (например, на 

конституционные, уголовные, административные). 

Официальное опубликование нормативных правовых актов 

Когда же НПА становится обязательным в государстве? Только после 
их публикации в СМИ (что это такое?). Хотя незнание закона не 

освобождает от строгих санкций (что это?), официальное опубликование 

нормативных правовых актов никто не отменял. 

Граждане и организации должны иметь хотя бы теоретическую 

возможность ознакомиться с законодательством. От этого зависит, 

вступит документ в силу или нет. 

 

В России есть несколько источников, где публикуются акты. Самый 

значимый из них – Официальный интернет-портал правовой информации. 

Находится по адресу pravo.gov.ru. На нём размещаются тексты всех НПА, 

принятых в государстве. 

По общему правилу, федеральные законы становятся для всех 

обязательными через 10 дней после размещения в открытом доступе, а НПА 

Президента – 7 дней. Но встречаются исключения (например, в сфере 

налогов, таможни, бюджета). Иногда в самом документе написано, когда он 

приобретает силу. 

Итак, нормативный правовой акт – это регулятор общественной 

жизни. Он исходит от государства и выдвигает единые правила игры для 

всех. 

Официальные документы в идеале должны не противоречить друг 

другу и издаваться строго по букве Конституции. Хотя на практике это не 

всегда так. Многие тексты есть в открытом доступе. Изучайте периодически 

хотя бы федеральные законы, чтобы знать свои права. 
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Практическая работа № 5. 

 

У каждого из субъектов права, ведущих предпринимательскую 

деятельность, есть свои собственные интересы, преследуя которые они могут 

вступить в конфликт друг с другом. Для разрешения конфликта нужна третья 

сторона, объективная и независимая. Такой стороной выступает 

арбитражный суд, который разрешает споры между организациями. Порядок 

рассмотрения дел арбитражными судами устанавливается Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ). 

Экономические споры— это разногласия, возникающие между 

участниками экономической жизни, которыми являются юридические лица, а 

также граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей. 

Экономические споры довольно многочисленны по количеству. 

Многообразны и виды экономических споров. Рассмотрим основные виды 

экономических споров, которые наиболее часто встречаются в арбитражной 

практике. 

1. Преддоговорные споры. Они возникают в самом начале дого-

ворных отношений, когда еще и договор-то сторонами не подписан. Спорят 

стороны о договорных условиях. От того, как эти условия будут определены, 

потом будет зависеть очень многое. Если стороны вдруг поссорятся, то суд, 

рассматривая их спор, будет неукоснительно исходить из условий договора 

точно так же, как если бы это был закон. 

2. Договорные споры. Это споры о правах и обязанностях сторон, 

вытекающих из уже заключенного договора. Именно они чаще всего и 

встречаются в арбитражном суде. Как правило, это споры о неисполнении 

или о ненадлежащем исполнении договорных обязательств. В этих случаях 

закон дает право взыскать все убытки, причиненные срывом договорных 

обязательств, или заставить исполнить обязательство в натуре, или взыскать 

долг с уплатой процентов, или применить иные меры гражданско-правовой 

ответственности. 

Гораздо реже стороны договора спорят об изменении или о рас-

торжении договорных обязательств. Однако здесь стороне, пожелавшей 

изменить или расторгнуть договор, нужно доказать, что обстоятельства 

существенно изменились и в момент заключения договора их нельзя было 

предусмотреть. Например, в связи с повышением курса доллара поездки за 

товаром в другие страны стали невыгодными, и поэтому поставщик хочет 

расторгнуть договорные отношения с торговым предприятием. Разумеется, 

можно потребовать расторжения договора, если контрагент нарушает 

договор. 
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3. Споры о нарушении прав собственника (законного 

владельца). Вэтих спорах истец может требовать либо устранить 

препятствия в пользовании принадлежащим ему имуществом или 

истребовать свое имущество у того, кто каким-либо образом завладел им не-

законно. 

4. Споры, связанные с причинением убытков. Убытки могут при-

чиняться как в результате неисполнения договоров, так и в случаях, когда 

между сторонами спора договор и не заключался. 

5. Споры с государственными органами. Как уже 

говорилось впредыдущих главах, государство в определенной мере 

регулирует бизнес. Но иногда государственные органы делают это с наруше-

нием норм законодательства. Множество споров связано с местными 

органами власти, допустим, отказывающими в регистрации или 

уклоняющимися от регистрации предприятий в определенный срок. Помочь 

бизнесменам может арбитражный суд, если они в него обратятся. Часто 

приходится спорить с налоговыми органами. Например, если они 

взыскивают с банковского счета предприятия излишнюю сумму или 

незаконно накладывают штрафы. Возвратить свои деньги можно через 

арбитражный суд. 

6. Споры о деловой репутации, товарных знаках. 

Рассмотрение споров в арбитражном суде 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуще-

ствляет всоответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 

суд. Для субъектов предпринимательской деятельности основными 

органами, разрешающими возникшие споры, являются арбитражные и 

третейские суды. 

Судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав в 

настоящее время все же остается основной и наиболее эффективной, так как 

исполнение принятого судебного решения обеспечивается принудительной 

силой государства. 

Система арбитражных судов Российской Федерации закреплена в ст. 

127 Конституции РФ, Федеральном конституционном законе «О судебной 

системе Российской Федерации» и Федеральном конституционном законе 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации». Порядок рассмотрения 

споров в системе арбитражных судов регулируется Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Арбитражный судпредставляет собой орган государственной власти, 

призванный рассматривать и разрешать в соответствии с Арбитражным 

процессуальным кодексом экономические, а также иные подведомственные 

ему споры в основном между предприятиями, учреждениями, 

организациями, а также между гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющими статус индивидуального частного предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке. 

Правосудие осуществляется арбитражными судами в строго 

определенной законом процессуальной форме, т. е. последовательном 

порядке рассмотрения и разрешения спора, включающем в себя систему 

гарантий прав и законных интересов участников процесса. Арбитражный 

процесс— это урегулированная нормами арбитражного процессуального 

законодательства деятельность суда, участвующих в деле лиц и других 

участников процесса, а также органов исполнения судебных постановлений. 

Арбитражный процесс представляет собой поступательное движение, 

состоящее из ряда стадий. Стадией процесса является его определенная 

часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели. В 

соответствии с этим определением арбитражный процесс делится на 

следующие стадии: 

- производство в суде первой инстанции (предъявление иска, 

подготовка дела к судебному разбирательству и непосредственно судебное 

разбирательство); 

- производство в апелляционной инстанции; 

- производство в кассационной инстанции; 

- производство в порядке надзора; 

- пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам; 

- исполнительное производство. 

Арбитражные суды строят свою деятельность на основе принципов 

законности, гласности, осуществления правосудия только судом, сочетания 

единоличного и коллегиального начал врассмотрении дел, независимости 

судей, равенства граждан и организаций перед законом, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности 

и письменности, непосредственности и непрерывности судопроизводства. 

 

Субъектами процессуальных отношений являются, с одной стороны, 

суд, с другой стороны — участники процесса. 
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Участниками процесса признаются лица, участвующие в деле, и лица, 

содействующие правосудию. 

К лицам, участвующим в деле, относятся стороны (истец и ответчик), 

третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы, выступающие в защиту чужих интересов в 

силу возложенных на них законом функций. 

В состав лиц, содействующих правосудию, входят представители в 

суде, свидетели, эксперты, переводчики. 

Субъектами споров, разрешаемых арбитражными судами, могут быть: 

- юридические лица, в том числе некоммерческие организации; 

- граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (при 

этом в случае, когда спор с участием гражданина-предпринимателя возник не 

в связи с предпринимательской деятельностью, он рассматривается в судах 

общей юрисдикции); 

- в случаях, установленных федеральными законами, — образования, 

не являющиеся юридическими лицами, и граждане, не имеющие статуса 

индивидуального предпринимателя (например, обжалование отказа в 

государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, участие физического лица в процессе о 

банкротстве в качестве кредитора, подавшего заявление о признании 

должника несостоятельным, и т.п.); 

- Российская Федерация; 

- субъекты Российской Федерации; 

- отдельные государственные органы, органы местного само-

управления, органы общественных организаций, органы акционерных 

обществ и иные органы; 

- иностранные организации, организации с иностранными 

инвестициями, международные организации, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, занятые предпринимательской деятельностью, за 

исключением случаев, когда иное правило предусмотрено международным 

соглашением Российской Федерации. 

Арбитражный суд осуществляет правосудие посредством разрешения 

экономических споров и иных дел, отнесенных к его компетенции 

федеральным законом. 
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Исковое заявление – процессуальный документ, посредством которого 

сторона обращается в суд за разрешением спора о праве или законном 

интересе. Иск о присуждении – это иск, направленный на принудительное 

исполнение подтвержденной судом обязанности ответчика(передать 

денежные суммы, имущество, освободить жилое помещение, земельный 

участок) Нередко исковые требования о признании и присуждении 

сочетаются в одном исковом заявлении – признании сделки купли-продажи 

квартиры недействительной и выселении из нее прежних собственников. Иск 

о преобразовании – это иск, направленный на прекращение, изменение, либо 

на возникновение нового материального правоотношения. 
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Практическая работа № 6. 

Тема: 

Трудовой договор: общие положения и виды. 

 

Деловая игра 

 

Цели: 

 

1 Формирование ОП: 

• работать в команде и коллективе, эффективно общаться с коллегами; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды результат 

выполнения задания; 

• ориентироваться в условиях конъюнктуры рынка труда и смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2 Выработка будущими специалистами стратегии эффективного 

собеседования. 

3 Сплочение группы для активного игрового взаимодействия и активного 

диалогового стиля общения. 

4 Отработка навыка найма работников и самостоятельного трудоустройства. 

 

Ход занятия. 

 

I Инструктаж преподавателя 

 

Найм на работу – это ряд действий, направленных на привлечение 

кандидатов обладающих качествами, необходимыми для достижения целей 

поставленных организацией. 

Основной целью при найме на работу является удовлетворение спроса на 

работников в качественном и количественном отношении. 

Главная задача кадровой службы - не отбор лучших из лучших, а не принять 

худших. 

Работника легко взять на работу, но всегда нелегко уволить, если даже он 

плохо справляется с работой. 

Отбор кандидатов на вакантную должность руководителя или специалиста 

производится из числа претендентов с помощью оценки деловых и 

личностных качеств соискателей: 

• общественно – гражданская зрелость, 

• отношение к труду, 

• уровень знаний и опыт работы, 
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• организаторские способности, 

• умение работать с людьми, 

• умение работать с документацией и информацией, 

• умение своевременно принимать и реализовывать решения, 

• способность увидеть и поддержать передовое, 

• морально-этические черты характера. 

 

«Эталонные» уровни требований разрабатываются исходя из характеристик 

уже работающих в организации работников, хорошо справляющихся со 

своими обязанностями. 

В системе поэтапного отбора кандидатов 4/5 фирм используют метод 

собеседования, позволяющий, 

• оценить способности данного специалиста к выполнению работы, 

• выяснить мотивацию претендента на вакантную должность, 

• понять управляем ли человек, насколько он уживчив, коммуникабелен с 

другими людьми. 

Отбирая кандидатов, молодых соискателей, сотрудники службы персонала 

стремятся прежде всего установить у претендентов наличие необходимых 

профессиональных и личностных качеств, забывая о возможных 

отрицательных качествах, знать которые не менее важно. Их наличие в 

дальнейшем «сведёт на нет» профессиональные достоинства работника и 

приведёт к неизбежному увольнению. 

Ошибки такого рода чаще всего имеют место при дефиците работников 

нужной квалифицированной характеристики или необходимости срочного 

заполнения вакансии. 

 

 

 

II. Описание ситуации: 

 

Ряд организаций в связи с расширением своей деятельности произвели 

расчет потребности в персонале. 

При анализе факторов появления дополнительной потребности в 

специалистах использовались различные способы: логический путь, 

экспертно-аналитический с применением методов расчета по трудоёмкости, 

по нормам обслуживания, по рабочим местам. 

Расчет показал, что на отдельных участках не хватает работников, и, 

следовательно, необходимо дополнительно привлечь специалистов. 
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III Постановка задачи. 

 

1 Выработать стратегию собеседования: 

• установление контакта с претендентом для создания доверительных, 

откровенных отношений, 

• подготовка содержания собеседования, т.е. тех вопросов, которые должны 

быть заданы претенденту, 

• управление процессом собеседования, 

• выявление наиболее эффективных приемов владения ситуацией во время 

собеседования. 

 

2 Выяснить 

• мотивацию соискателя, т.е. почему он желает работать именно в данной 

организации, 

• управляем ли он, понимает ли, что такое субординизация, насколько он 

коммуникабелен с другими людьми . 

3 Оценить способности данного специалиста к выполнению работы по 

конкретной должности. 

 

IV Студенческая группа разбивается на мини-группы. 

 

Мини-группа состоит из двух человек: 1-соискатель, претендент: 

1-инспектор кадровой службы. 

Каждая пара получает задание конкретного вида деятельности по 

предлагаемой вакансии. 

Соискатели готовятся к самомаркетингу. 

Инспектор кадровой службы организации продумывает перечень вопросов 

для определения способности претендентов к выполнению обязанностей по 

предлагаемой должности. 

В течение пяти минут он должен сформулировать вопросник 

структированного собеседования. 

 

Создается экспертная группа - 3 человека. 

В ходе парного собеседования эксперементная группа внимательно 

наблюдает за каждой из сторон (инспектор) -(претендент), заполняя 

оценочные листы по трехбалльной системи. 

 

Критерии оценки инспектора кадровой службы: 
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1 Умение устанавливать доверительный контакт с кандидатом на вакансию, 

поддерживать и управлять процессом собеседования. 

2 Краткость, точность, целенаправленность, лаконичность, корректность 

формулировок вопросов для анализа деловых и личностных качеств 

специалиста, его мотивации и ценностных ориентаций. 

3 Выявление соответствия способностей претендента и требований 

организации к работнику по конкретной должности, т.е. степени 

«идеальности» . 

4 Видение негативных качеств кандидата, наличие которых рано или поздно 

«сведёт на нет» его профессиональные достоинства и станет причиной 

увольнения. 

 

Критерии оценки кандидата на вакантную должность: 

 

1 Дана ли максимальная информация о себе, использование средств 

саморекламы и самомаркетинга. 

2 Имеет ли ясное представление о правах и обязанностях вида направление 

деятельности: что должен «знать», что должен «иметь», чем должен 

«владеть», кем должен «быть». 

3 Определи ли возможности в данной организации деловой карьеры, 

делового роста, служебного продвижения. 

4 Конкретность и определённость ответов или уход в «сторону». 

5 Внешний вид, манера поведения (взгляд, речь, поза, мимика и т.п.), деловой 

этикет. 

V Инсценирование ролевой ситуации. 

 

Каждая пара предлагает свой вариант, свой сюжет собеседования. 

 

VI Заключительная стадия деловой игры. 

 

Эксперты подводят итоги выполнения задания и достижения целей каждой 

парой, дают качественную оценку (каждому из пары и общую суммарную 

для пары). 
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Практическая работа № 7. 

 

1. Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами (ст. 129 ТК РФ). 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников, 

установленных ст. 130 ТК РФ, входят: 

величина минимального размера оплаты труда в РФ; 

величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников 

организаций бюджетной сферы в РФ; 

меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 

платы; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы 

по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов 

от заработной платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами; 

государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой 

заработной платы; 

ответственность работодателей; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 

2. Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

По общему правилу, заработная плата выплачивается в денежной форме в 

валюте РФ. В соответствии с коллективным или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в 

иных формах. Доля заработной платы, выплачиваемой в денежной форме, не 

может быть менее 80% от общей суммы заработной платы. 

Не допускается выплата заработной платы в виде спиртных напитков, 

наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, 

боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты 

или ограничения на их свободный оборот. 

Заработная плата зависит от квалификации работника, сложности 

выполняемой им работы, количества и качества затраченного труда 
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и максимальным размером не ограничивается. Какаялибо дискриминация 

при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий 

оплаты труда недопустима. 

3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже размера 

прожиточного минимума трудоспособного человека. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. При оплате труда на основе тарифной системы размер 

тарифной ставки (оклада) I разряда единой тарифной сетки не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. Порядок расчета прожиточного 

минимума и его величина устанавливаются федеральным законом. 

В размер минимального размера оплаты труда не включаются: 

доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

иные компенсационные и социальные выплаты. 

4. Повышение уровня реального содержания заработной платы 

осуществляется за счет индексации зарплаты в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. В бюджетных организациях 

заработная плата индексируется в установленном законодательством 

порядке, в других организациях порядок индексации предусматривается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 

актом. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными законодательством. 

Определенные коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации условия оплаты труда не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами. Условия трудового или коллективного до-

говора, ухудшающие положение работника по сравнению с установленными 

законодательством нормами, признаются недействительными даже когда 

работник согласен с такими условиями. 
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Практическая работа № 8. 

 

Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности 

За что может быть привлечен работник к 

дисциплинарной ответственности? Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

 В первую очередь необходимо отметить, что регулирование трудовых 

отношений работников и иных непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

Дисциплинарная ответственность — это вид юридической ответственности, 

основным содержанием которой являются меры (дисциплинарное 

взыскание), применяемые работодателем к работнику в связи с совершением 

им дисциплинарного проступка. 

В системе УМВД России по Хабаровскому краю правом привлечения 

подчиненных работников к дисциплинарной ответственности обладают 

начальник УМВД России по Хабаровскому краю, начальники подчиненных 

территориальных органов и организаций МВД России. 

Согласно статей 21, 22 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

выполнять установленные нормы труда, бережно относиться к имуществу 

работодателя, а работодатель в свою очередь вправе требовать от работника 

исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя, привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

В соответствии со статьей 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть 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. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий определен статьей 193 ТК 

РФ. 

Прежде чем применить дисциплинарное взыскание работодателю 

необходимо запросить от работника письменное объяснение. В случае отказа 



41 

 

работника от представления указанного объяснения в течение двух рабочих 

дней, составляется соответствующий акт. 

В системе МВД России работники могут привлекаться к работе по сменам, в 

таком случае период для представления объяснения - две смены. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение 

данного срока, считается день, когда лицу, которому по работе подчинен 

работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, 

наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

При привлечении работника к дисциплинарной ответственности можно 

применять только ТК РФ, то есть служебные проверки в отношении 

работников не проводятся. 

Также не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

За каждый дисциплинарный проступок работодатель может применить 

только одно дисциплинарное взыскание (часть 5 статьи 193 ТК РФ). 

Необходимо отметить, что ведомственными актами МВД России 

предусмотрено, что руководители имеют право лишать работников годовой 

премии за ненадлежащее исполнение должностных (трудовых) обязанностей 

в случаях, предусмотренных коллективными договорами, локальными 

нормативными актами. Однако лишение премии (снижение ее размера) не 

отнесено трудовым законодательством к дисциплинарным взысканиям, что 

подтверждено судебной практикой. 

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» указано, что работодатель должен представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что при наложении взыскания 

учитывались также предшествующее поведение работника, его отношение к 

труду. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Законодатель предусмотрел возможность досрочного снятия 

дисциплинарного взыскания по инициативе работодателя, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников в любое время с момента применения 

взыскания. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания работодателем 

издается приказ с указанием в нем мотивов, послуживших основанием для 

указанного решения. 

 

Практическая работа № 9. 

 

Разница между преступлением и правонарушением 

Как говорится, «от сумы да тюрьмы не зарекайся». И все мы иногда 

совершаем поступки на грани, совершенно  не понимая того, что они могут 

классифицироваться как правонарушения или даже преступления: клевета, 

нарушение авторских прав, нанесение вреда здоровью специально или по 

неосторожности.  Бывают различные жизненные ситуации, в которых 

человек не может поступить иначе в силу каких-либо обстоятельств. Поэтому 

необходимо понимать, какие последствия будет иметь его поступок и четко 

понимать основные отличия преступления от правонарушения. 

 

Правонарушение – это деяние, направленное на нарушение 

общественного порядка, причинение морального и материального ущерба, не 

выполнение установленных предписаний  и игнорирование запретов. Любое 

правонарушение имеет конкретные характеристики: совершается некоторым 

лицом в определенном месте, противоречит имеющемуся закону и четко 

определяется по данным  признакам. 

 

Преступление – это один из видов правонарушения, ответственность 

за которое предусмотрена Уголовным кодексом. 

Объектами правонарушения могут быть какие-либо социальные 

интересы. 

Основным объектом преступления являются общественные отношения. 

А также   интересы личности, любые формы собственности, 

конституционный строй, безопасность и окружающая среда. 
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Степень общественной опасности 

Степень общественной опасности является главным критерием при 

разграничении правонарушения и преступления. Эта граница достаточно 

условная и подвижная.  Одно и то же действие может быть 

классифицировано и как правонарушение, и как преступление. Чем больший 

вред был нанесен объекту посягательства, тем больше вероятности 

рассмотрения данного проступка при помощи Уголовного кодекса. 

 

Правонарушения включают в себя невыполнение норм, 

предусмотренных любыми законами и нормативными актами. Регулируются 

при помощи Административного кодекса. 

Отличительной особенностью преступления является то, что 

противоправные действия регулируются уголовным законодательством. 

Наказуемость 

Вред, который наносится преступлением или правонарушением, имеет 

негативное социальное воздействие, а значит следствием такого поступка 

должно быть наказание. 

Только преступления предполагают уголовное наказание,  назначенное 

решение суда, и как следствие – наличие судимости у субъекта. 

При правонарушении меры воздействия не настолько жесткие. Это 

могут быть штрафы, общественные работы и даже арест, но все это не 

предполагает судимости. 

Возраст наступления ответственности 

За преступление подросток может быть судим при достижении 16 лет, 

но в некоторых случаях допускается привлечение к ответственности и с 14. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. До этого за 

правонарушение ребенка ответственны его родители. 

 

Практическая работа № 10. 

 

КоАП РФ Статья 28.2. Протокол об административном 

правонарушении 

1. О совершении административного правонарушения составляется 

протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 

1, 3 и 4 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

2. В протоколе об административном 

правонарушении указываются дата и место его составления, должность, 

фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в 

отношении которого возбуждено дело об административном 
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правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 

свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, 

время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение, объяснение физического лица или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

3. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 

5. Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 

4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 

6. Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 

протокола об административном правонарушении. 
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Практическая работа № 11. 

 

Социальная защита населения 

Социальная защита населения — это одно из важнейших 

направлений социальной политики государства, заключающееся в 

установлении и поддержании общественно необходимого материального и 

социального положения вАШне всех членов общества. 

Иногда социальную защиту трактуют более узко: как обеспечение 

определенного уровня доходов для тех слоев населения, которые в силу 

каких-либо причин не могут самостоятельно обеспечить свое существование: 

безработных, инвалидов, больных, сирот, стариков, одиноких матерей, 

многодетных семей. Основные принципы социальной защиты: 

 гуманность; 

 адресность; 

 комплексность; 

 обеспечение прав и свобод личности. 

Система социальной зашиты населения и ее структура 

Система социальной защиты — это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер 

социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев 

населения. 

Она включает в себя: 

1. Социальное обеспечение — возникло в России в 20-е годы ХХ в. и 

означало создание государственной системы материального обеспечения и 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных граждан, а также семей с 

детьми за счет так называемых общественных фондов потребления. Эта 

категория по сути идентична категории социальной защиты, однако 

последняя применяется по отношению к рыночной экономике. 

Помимо пенсий (по старости, инвалидности и пр.) к социальному 

обеспечению относились пособия по временной нетрудоспособности и 

родам, по уходу за ребенком в возрасте до года, помощь семьям в 

содержании и воспитании детей (бесплатные или на льготных условиях ясли, 

детские сады, интернаты, пионерские лагеря и пр.), семейные пособия, 

содержание нетрудоспособных в специальных организациях (домах 

престарелых и пр.), бесплатная или на льготных условиях протезная помощь, 

предоставление инвалидам средств передвижения, профессиональное 

обучение инвалидов, различные льготы семьям инвалидов. При переходе к 

рынку система социального обеспечения в значительной мере перестала 
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выполнять свои функции, однако часть ее элементов вошла в современную 

систему социальной защиты населения. 

2. Социальные гарантии — предоставление социальных благ и услуг 

гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости на основе 

принципа распределения по потребностям имеющихся общественных 

ресурсов этих благ. В нашей стране к социальным гарантиям относят: 

 гарантированное бесплатное медицинское обслуживание; 

 общедоступность и бесплатность образования; 

 минимальный размер оплаты труда; 

 минимальный размер пенсии, стипендии; 

 социальные пенсии (инвалидам с детства; детям-инвалидам; инвалидам, не 

имеющим трудового стажа; детям, потерявшим одного или обоих родителей; 

лицам, старше 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет, не имеющим трудового 

стажа); 

 пособия при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, до 16 лет; 

 ритуальное пособие на погребение и некоторые другие. 

С 1 января 2002 г. увеличены размеры пособий, связанных с 

рождением ребенка. Так, размер единовременного пособия при рождении 

ребенка возрос с 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей и в 2006 г. — до 8000 

рублей, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет с 200 до 500 рублей, а в 2006 — до 700 

рублей. Это пособие обеспечивало 25% прожиточного минимума 

трудоспособного лица. Размер ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет не 

пересматривался и составляет 70 рублей. Его соотношение с величиной 

прожиточного минимума ребенка составляло в 2004 г. 3,0%. В Москве и 

некоторых других регионах это пособие в 2006 г. увеличилось до 150 руб. 

Разновидностью социальных гарантий являются социальные льготы. 

Они представляют собой систему общественных гарантий, предоставляемых 

отдельным группам населения (инвалидам, участникам войны, ветеранам 

труда и пр.). В 2005 году произошла замена натуральных льгот этим 

категориям населения денежными компенсациями. С 1 января 2005 года 

льготная категория граждан имеет право на пользование социальным 

пакетом и право на получение ежемесячных денежных выплат. Стоимость 

социального пакета устанавливается в размере 450 рублей. В него входят 

проезд в пригородном транспорте, бесплатное лекарственное обеспечение, 

санаторно-курортное лечение и проезд к месту санаторно-курортного 

лечения. Закон предусматривает, что с января 2006 года льготники смогут 
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выбирать между социальным пакетом и получением соответствующей 

денежной суммы. 

С 1 января 2006 года ежемесячные денежные выплаты в соответствии с 

законом были установлены в следующих размерах: инвалиды Великой 

Отечественной войны — 2000 рублей; участники ВОВ — 1500 рублей; 

ветераны боевых действий и ряд других категорий льготников — 1100 

рублей. 

Лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов, члены семей погибших или умерших 

инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, будут 

получают ежемесячно 600 рублей. 

Инвалидам, имеющим третью степень ограничения трудовой 

деятельности, ежемесячно выплачивается 1400 рублей; вторую степень — 

1000 рублей; первую степень — 800 рублей; детям-инвалидам будет 

выплачиваться 1000 рублей. Инвалиды, не имеющие степени ограничения к 

трудовой деятельности, за исключением детей-инвалидов, ежемесячно 

получают по 500 рублей. 

Социальное страхование — защита экономически активного 

населения от социальных рисков на основе коллективной солидарности при 

возмещении ущерба. Основными социальными рисками, связанными с 

потерей трудоспособности, работы и соответственно, дохода, являются 

болезнь, старость, безработица, материнство, несчастный случай, 

производственная травма, профессиональное заболевание, смерть кормильца. 

Финансируется система социального страхования из специальных 

внебюджетных фондов, формируемых за счет взносов работодателей и 

работников, а также субсидий государства. Существует две формы 

социального страхования — обязательное (при поддержке государством его 

фондов) и добровольное (при отсутствии государственной помощи). 

Поддержка граждан осуществляется, прежде всего, путем денежных выплат 

(пенсий и пособий по болезни, старости, безработице, потере кормильца и 

пр.), а также при помощи финансирования услуг организаций 

здравоохранения, профессионального обучения и др., связанных с 

восстановлением трудоспособности. 

Социальная поддержка (помощь) предоставляется социально-

уязвимым группам населения, не способным в силу тех или иных причин 

обеспечить себе доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и 

натуральных выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансируется за счет 

общих налоговых поступлений. Для получения социальной помощи обычно 
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необходима проверка на нуждаемость. Помощь предоставляется тем людям, 

чьи доходы ниже минимальных жизненных стандартов, и выступает 

важнейшим элементом политики борьбы с бедностью, обеспечением 

минимального гарантированного дохода, как реализация права на жизнь. 

Социальная поддержка не ограничивается только материальной 

помощью. Она включает также меры в виде содействия и услуг, оказываемых 

отдельным лицам или группам населения социальными службами для 

преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, 

адаптации в обществе. 

Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально- бытовых, медицинских, педагогических, правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации сформировалась в 

отдельную отрасль социальной сферы — социальное обслуживание. 

Система учреждений социального обслуживания в России развивается 

весьма быстрыми темпами. За период 1998-2004 год общее количество 

учреждений социального обслуживания увеличилось на треть. При этом 

число учреждений для престарелых и инвалидов выросло по сравнению с 

1985 годом более чем в полтора раза, а по сравнению с 1998 г. на 18%. Число 

центров социальной помощи семье и детям за 1998-2004 гг. увеличилось в 2 

раза, социально-реабилитационных центров — в 2,5 раза. Работают 25 

реабилитационных центров для инвалидов молодого возраста, 17 

геронтологических центров. Появились новые виды учреждений социального 

обслуживания: кризисные центры для женщин, пока единственный 

кризисный центр для мужчин, кризисные отделения для девочек. 

Работа, направленная на оказание помощи, поддержки и защиты 

людей, и, прежде всего, социально слабых слоев общества, называется 

социальной работой. 

Объектом социальной работы являются люди, нуждающиеся в 

посторонней помощи: старики, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, дети; 

люди, попавшие в тя 

желую жизненную ситуацию: безработные, наркоманы, подростки, попавшие 

в дурную компанию, неполные семьи, осужденные и отбывшие наказание, 

беженцы и переселенцы и пр. 

Субъекты социальной работы — те организации и люди, которые 

ведут эту работу. Это государство в целом, осуществляющее социальную 

политику через государственные органы социальной защиты. Это 

общественные организации: Российская ассоциация социальных служб, 

Ассоциация социальных педагогов и социальных работников и др. Это 
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благотворительные организации и общества милосердия типа Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

Главным субъектом социальной работы являются люди, занимающиеся 

ей профессионально или на общественных началах. Профессиональных 

социальных работников (т. е. людей, имеющих соответствующее 

образование и диплом) около полумиллиона во всем мире (в России 

несколько десятков тысяч). Основную часть социальной работы выполняют 

непрофессионалы либо в результате сложившихся обстоятельств, либо в силу 

убеждений и чувства долга. 

Общество заинтересовано в повышении эффективности социальной 

работы. Однако определить ее и измерить достаточно сложно. Под 

эффективностью понимается соотношение результатов деятельности и 

затрат, необходимых для достижения этого результата. Эффективность в 

социальной сфере — это сложная категория, которая складывается из целей, 

результатов, затрат и условий социальной деятельности. Результат — это 

конечный итог какой-либо деятельности в соотношении с ее целью. Он 

может быть положительным или отрицательным. В социальной работе 

результатом является удовлетворение потребностей ее объектов, клиентов 

социальных служб, и на этой основе общее улучшение социальной 

обстановки в обществе. Критериями эффективности социальной работы на 

макроуровне могут служить показатели материального положения семьи 

(человека), ожидаемая продолжительность жизни, уровень и структура 

заболеваемости, бездомности, наркомании, преступности и пр. 

С критерием эффективности тесно связана проблема пределов 

социальной помощи гражданам. Как и при осуществлении политики доходов, 

необходимо учитывать возможные негативные последствия массированной 

социальной поддержки: появление иждивенчества, пассивности, нежелания 

самому принимать решения и решать свои проблемы. Могут возникнуть 

негативные явления в социальной сфере (например, активная поддержка 

одиноких матерей может иметь своим следствием снижение уровня 

брачности и, в конечном итоге, рождаемости). 
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Практическая работа № 12. 

 

Пенсионная реформа — это целенаправленная политика государства, 

связанная с изменением действующего законодательства, направленная на 

изменение условий пенсионного обеспечения. 

  

Нововведением явилось увеличение пенсионного возраста выхода на 

пенсию с 2019 года. 

  

Так, по общему правилу пенсия по старости назначается и 

выплачивается застрахованным лицам при достижении возраста: 

• 65 лет для мужчин, 

• 60 лет - для женщин. 

  

Новое пенсионное законодательство предусматривает, что для 

получения пенсии также необходимы следующие обязательные условия: 

1. наличие минимального страхового стажа (пенсионной реформой 

предусмотрено ежегодное повышение минимального стажа работы с 5 лет в 

2015 году до 15 лет к 2024 году); 

2. величина пенсионных баллов (ИПК) (С 2015 года пения назначается при 

наличии пенсионных баллов не ниже 6,6 с последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до 30 баллов к 2025 году). 

  

  

Напомним, что с 2015 года для расчета страховой пенсии введены 

пенсионные баллы, которыми оценивается каждый год трудовой 

деятельности гражданина. Количество пенсионных баллов зависит от суммы 

страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за 

каждого работника в период осуществления последним трудовой 

деятельности. 

  

Количество баллов, в свою очередь, напрямую зависит от факта 

официального трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем больше 

баллов можно заработать. 

  

Законодательством установлены максимальные значения пенсионных 

баллов, которые можно заработать за 1 год (см. таблицу ниже). 
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Максимальное значение пенсионных баллов 

Год Для застрахованных 

лиц, за которых страховые 

взносы на формирование 

накопительной пенсии не 

начисляются и не 

уплачиваются 

Для застрахованных 

лиц, за которых страховые 

взносы на формирование 

накопительной пенсии 

начисляются и уплачиваются 

2015 7,39 4,62 

2016 7,83 4,89 

2017 8,26 5,16 

2018 8,70 5,43 

2019 9,13 5,71 

2020 9,57 5,98 

2021 и 

последующие 

годы 

10,00 6,25 
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