
ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ПРАВО)» 

 
 
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 
Цель: познакомить обучающихся с основными понятиями права; 

объяснить, какую роль играет право в жизни отдельного индивида и общества в 
целом; воспитывать уважение к праву. 

Количество часов: 1 час. 
 

План занятия 
 

1. Понятие и система права. Нормы права.  
 

 
Ход занятия 

 
1. Право в объективном понимании — это система общеобязатель-

ных, формально определенных правил поведения (норм), которые 
устанавливаются и охраняются государством с целью урегулирования наиболее 
важных общественных отношений. 

Система права 
Включает в себя пять основных компонентов: нормы права, институты 

права, отрасли права, субинституты и подотрасли. 
 
Отрасль права является самым крупным элементом в системе права. Её 

образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную 
группу общественных отношений своеобразием предмета и метода правового 
регулирования. Если правовой институт регулирует вид общественных 
отношений, то отрасль — род общественных отношений. 

 
Таким образом, для деления права на отрасли используются главным 

образом два критерия — предмет и метод правового регулирования. По этим 
критериям и отличают одну отрасль права от другой. 

 
Правовой институт представляет собой обособленную группу 

юридических норм, регулирующих качественно однородные общественные 
отношения внутри одной отрасли права или на их стыке. 

 
Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов 

образуют подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют 
авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового права выделяется 
подотрасль налогового права. 

 
Предметом правового регулирования принято считать общественные 

отношения, регулируемые данной совокупностью норм права. Каждой отрасли 
соответствует свой предмет регулирования. 

 



Литература: [3, 7] 

 
Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений 
Цель: сформировать представление об источниках права; 

охарактеризовать нормативный правовой акт как особый вид источников права; 
обозначить взаимосвязь между законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами; развивать умение работать с законодательной базой; 
воспитывать уважение к праву и закону. 

Количество часов: 1 час. 
План занятия 

 
1. Источники права. Нормативный правовой акт.  
2. Виды нормативных правовых актов.  
 

Ход занятия 
 

1. Под источником права понимается внешняя форма выражения права, 
т.е. совокупность способов «документирования» государственной воли. 

Виды источников норм права: 
· нормативные правовые акты; 
· нормативные договоры; 
· правовые обычаи; 
· правовые (судебные) прецеденты. 
Нормативный правовой акт–это письменный документ соответствующего 

государственного органа, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
нормы права, содержащие правила общего поведения. 

Юридический (судебный) прецедент – это судебное или административное 
решение по конкретному делу, которому придается сила нормы права и которым 
руководствуются при решении схожих дел. В российском праве этот вид 
источника не распространен, он играет большую роль в праве Великобритании, 
США, Канады. 

Нормативный договор – соглашение между правотворческими 
субъектами, в результате которого возникают новые нормы права.  

 
2. Виды нормативно-правовых актов 
В настоящее время существует довольно сложная система нормативно-

правовых актов. Системе законодательства любого государства свойственно 
деление на законы и подзаконные акты. 

Закон-это нормативный правовой акт, обладающей высшей юридической 
силой, принятый в строго определенном порядке, устанавливающий основные 
нормы всех отраслей права и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf


Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры являются составной частью правовой системы 
государств. Если международным договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом конкретного государства, то применяются правила 
международного договора. 

Классификация законов может проводиться по различным основаниям: 
·   по их юридической силе (Основной закон); 
· по субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или 

органом соответствующей государственной власти); 
· по отраслевой принадлежности; 
· по внешней форме выражения (конституция, кодекс, устав, закон и т.п.); 
· по сроку (времени) действия (постоянные и относительно-ограниченные); 
· по кругу лиц (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства и 

т.п.); 
· по времени вступления в силу (немедленно, со дня, указанного в законе, 

по истечении установленного срока в порядке общей процедуры 
законотворчества). 

Подзаконные нормативно-правовые акты–одна из разновидностей 
правовых актов, издаваемых в соответствии с законом, на основе закона, во 
исполнение его, для конкретизации законодательных предписаний, или их 
толкования, или установления первичных норм. 

В зависимости от положения органов, издающих подзаконные акты, их 
компетенции, а также характера и назначения самих актов, подзаконные акты 
делятся на несколько видов. Ведущее место среди подзаконных актов 
принадлежит указам Президента, постановлениям Правительства. Министры 
издают приказы и инструкции; местные органы власти и управления принимают 
решения и распоряжения. 

 
Литература: [3, 7] 

 
Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности 
Цель: познакомить обучающихся с понятиями «правоотношения», 

«правовая культура», показать факторы, оказывающие влияние на правовое 
поведение личности, воспитывать уважение к праву и закону.  

Количество часов: 1 час. 
План занятия 

 
1. Виды и структура правоотношений.  
2. Правовая культура и правовое поведение личности 

Ход занятия 
1.  Правоотношение – это такая разновидность общественных отношений, 

в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и 
обязанностями, охраняемыми государством. 

Признаки правоотношений: 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
https://studopedia.ru/1_101278_osnovnie-ponyatiya-pravovih-otnosheniy.html
https://studopedia.ru/9_217496_yuridicheskaya-obyazannost-ponyatie-vidi.html
https://studopedia.ru/9_217496_yuridicheskaya-obyazannost-ponyatie-vidi.html
https://studopedia.ru/1_98959_ponyatie-priznaki-pravootnosheniya.html


1) возникают, изменяются или прекращаются на основании правовых 
норм; 

2) субъекты связаны между собой юридическими правами и 
обязанностями; 

3) имеют волевой характер (воля и интерес участников); 
4) охраняются государством; 
5) характеризуются индивидуализацией субъектов, определенностью их 

взаимного поведения и т.д. 
Многообразие правовых отношений вызывает необходимость 

классифицировать их по определенным признакам на виды: 
По отраслевому признаку: 
- конституционные; 
- административные; 
- гражданские; 
- трудовые; 
- семейные и др. 
По функциям права: 
- регулятивные (возникают из правомерных действий субъектов); 
- охранительные (возникают из неправомерных действий субъектов). 

 
По характеру обязанностей: 
- активные (необходимость субъекта совершить определенные действия: 

передать вещь, выполнить работу); 
- пассивные (необходимость субъекта не совершать никаких действий). 
Структура правоотношений – основные элементы правоотношения и 

целесообразный способ связи между ними на основе прав, обязанностей, 
полномочий, ответственности. В структуру правоотношения входят четыре 
необходимых элемента: субъекты права, объекты, содержание (права и 
обязанности). 

 Субъекты правоотношений – совокупность лиц, участвующих в 
правоотношении (не менее 2). Могут быть физические лица (граждане данного 
государства, иностранные граждане и лица без гражданства), юридические лица 
(предприятия, учреждения, организации) и государство в лице своих органов. 

Для того, чтобы быть субъектом правоотношения они обязательно должны 
обладать таким качеством, как правосубъектность. 

2. Правовая культура — общий уровень знаний и объективное 
отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, 
убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и 
регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, этнической, 
профессиональной группы, общества, государства и оформленных в виде 
законодательных актов. 

Правовое поведение – это вид социального поведения личности по 
отношению к существующим в обществе правовым нормам.  

Правовое поведение – это социально значимое поведение как отдельных 
индивидов, так и коллективов индивидов, подконтрольное их сознанию, воле, и 
предусмотренное правовыми нормами.  

Правовое поведение влечет за собой юридическую ответственность.  
Признаками правового поведения являются: 

https://studopedia.ru/2_54237_konstitutsionno-pravovie-otnosheniya.html
https://studopedia.ru/5_96552_administrativno-pravovie-otnosheniya-ponyatie-osobennosti-struktura-i-vidi.html
https://studopedia.ru/10_49260_grazhdansko-pravovie-otnosheniya-ih-vozniknovenie-izmenenie-i-prekrashchenie.html
https://studopedia.ru/17_112757_vidi-trudovih-otnosheniy.html
https://studopedia.ru/1_124388_semeynoe-pravo-semeynie-pravootnosheniya.html
https://studopedia.ru/5_89679_struktura-pravootnosheniya.html


1) Социальная значимость любого правового поведения.  
2) Правовым поведением можно назвать только 

сознательное поведение взрослого вменяемого человека.  
3) Такое поведение регламентировано правовыми нормами.  
4) Правовое поведение граждан регулируется непосредственного 

государством в лице его органами. 
Правовое поведения включает в себя правомерное и неправомерное 

поведение. 
Правомерное поведение согласуется с существующими в обществе 

нормами права. 
 
Литература: [3, 7] 

 
Тема 4. Юридическая ответственность  
Цель: сформировать понятие о юридической ответственности; 

систематизировать и обобщить знания о видах юридической ответственности; 
способствовать умению использовать правовые знания в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; воспитывать уважение к праву и закону.  

Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 
1. Понятие и принципы юридической ответственности 
2. Виды юридической ответственности 

Ход занятия 
 

1. Юридическая ответственность — это предусмотренные законом вид и 
мера принудительного претерпения лицом лишений вследствие совершения им 
правонарушения. 

Принципы юридической ответственности 
1) Принцип законности – заключается в том, что юридическая 

ответственность наступает за деяния, предусмотренные законом; применяется в 
порядке, определенном законом; налагается лишь предусмотренными законом 
органами;  

2) Принцип  обоснованности – заключается в том, что юридическая 
ответственность  

наступает лишь в случае установления факта правонарушения и 
установления факта совершения правонарушения лицом, в отношении которого 
применяется юридическая ответственность. 

3) Принцип индивидуальной ответственности – заключается в 
индивидуализации мер государственного принуждения в каждом случае с 
учетом личности правонарушителя, обстоятельств совершения правонарушения, 
его последствий 

4) Принцип неотвратимости – заключается в неизбежности 
применения юридической ответственности в случае совершения 
правонарушения. 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf


5) Принцип своевременности – заключается в том, что применение мер 
юридической ответственности осуществляется на протяжении срока давности, 
установленного законодательством. 

6) Принцип  справедливости – заключается в том, что мера 
юридической ответственности учитывает тяжесть правонарушения и соразмерна 
ей; закон не имеет обратной силы — невозможно привлечь лицо к 
ответственности за деяние, которое на момент его совершения не являлось 
противоправным; за одно правонарушение устанавливается лишь одно 
наказание. 

 
2.Виды юридической ответственности 
1. Уголовная - наступает за совершение преступлений. 
2. Административная - наступает за совершение административных 

правонарушений. 
3. Гражданско-правовая - наступает за нарушение норм гражданского 

права. 
4. Дисциплинарная - наступает за нарушение трудовой, учебной, 

служебной дисциплины.  
5. Материальная - наступает за нанесение материального ущерба 

предприятию, учреждению, организации вследствие возложенных на работника 
трудовых обязанностей. 

Гражданско-правовая ответственность — один из видов юридической 
ответственности, сущность которой состоит в возложении на правонарушителя 
неблагоприятных имущественных последствий. 

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер: 
ее цель — восстановить нарушенные имущественные права кредитора либо 
возместить причиненный ему моральный или имущественный вред. 

Основаниями гражданско-правовой ответственности выступают: 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; причинение вреда. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
должник обязан возместить кредитору нанесенные ему убытки.  

В убытки кредитора включаются: затраты, сделанные кредитором, утрата 
или повреждение его имущества (прямые убытки), а также не полученные 
кредитором доходы, которые получил бы при исполнении обязательства 
должником (упущенная выгода). 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению 
виновным лицом В Полном объеме. Возмещение как морального, так и 
имущественного вреда осуществляется в имущественной, как правило 
денежной форме. 

По общему правилу, одним из условий гражданско-правовой 
ответственности является вина правонарушителя. Ее наличие презюмируется 
(презумпция виновности - лицо считается виновным, если не докажет обратное). 
Отсутствие вины, а значит — и оснований для гражданско-правовой 
ответственности, доказывается лицом, не исполнившим обязательство либо 
причинившим вред. В частности, лицо, освобождается от гражданско-правовой 
ответственное за вред, нанесенный в условиях необходимой обороны или 
крайней необходимости. 



Исключением из общего правила о необходимости вины как условия 
юридической ответственности является гражданско-правовая ответственность за 
вред, нанесенный источником повышенной опасности. Юридические и 
физические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, 
собственники автомобилей) обязаны возместить вред, причиненный 
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

 
Литература: [3, 7] 
 
Тема 5. Основы конституционного права 
Цель: познакомить обучающихся с системой органов государственной 

власти и местного самоуправления Луганской Народной Республики; раскрыть 
содержание конституционных прав и обязанностей человека и гражданина; 
воспитывать уважение к праву, Конституции и законам.  

 Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Система органов государственной власти и местного 
самоуправления Луганской Народной Республики. Глава Луганской Народной 
Республики. Совет Министров и Народный Совет Луганской Народной 
Республики. 

2. Конституционные права и обязанности человека и гражданина. 
Ход занятия 

 
1. Конституционное право — это система норм, регулирующих 

важнейшие общественные отношения, формирующиеся в процессе организации 
и осуществления государственной власти. 

Народный Совет Луганской Народной Республики — парламент 
Луганской Народной Республики является постоянно действующим высшим и 
единственным законодательным (представительным) органом 
государственной власти Луганской Народной Республики. 

К ведению Народного Совета Луганской Народной Республики относятся: 
1) принятие Конституции Луганской Народной Республики и законов 

Луганской Народной Республики, внесение в них изменений; 
2) толкование Конституции Луганской Народной Республики и законов 

Луганской Народной Республики; 
другое. 
Народный Совет Луганской Народной Республики избирается сроком на 

пять лет. 
Народный Совет Луганской Народной Республики состоит из 50 

депутатов. 
Исполнительную власть в Луганской Народной Республике 

осуществляют Глава Луганской Народной Республики, Правительство 
Луганской Народной Республики и иные органы исполнительной власти 
Луганской Народной Республики. 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf


Исполнительные органы государственной власти Луганской 
Народной Республики 

1. Министерство Луганской Народной Республики – исполнительный 
орган государственной власти Луганской Народной Республики, проводящий 
государственную политику и осуществляющий функции по нормативно-правому 
регулированию, контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
отраслевое или межотраслевое управление в наиболее важных отраслях и 
установленных сферах деятельности, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом, а также координирующий в 
установленных случаях деятельность в этой сфере иных исполнительных 
органов государственной власти Луганской Народной Республики. 
1. Министерство внутренних 

дел  
2. Министерство 

государственной безопасности  
3. Министерство 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  

4. Министерство связи и 
массовых коммуникаций  

5. Министерство 
промышленности и торговли 

6. Министерство природных 
ресурсов и экологической безопасности  

7. Министерство 
инфраструктуры и транспорта  

8. Министерство финансов  
9. Министерство труда и 

социальной политики  
10. Министерство 

здравоохранения  
11. Министерство юстиции  
12. Министерство 

экономического развития  
13. Министерство образования 

и науки  
14. Министерство топлива, 

энергетики и угольной 
промышленности  

15. Министерство культуры, 
спорта и молодежи  

16. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия  

17. Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  
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2. Государственный комитет Луганской Народной Республики – 

исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики, 
проводящий государственную политику и осуществляющий функции по 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом, если это предусмотрено положением об указанном 
органе. 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ  
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАТИСТИКИ  
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МЕТРОЛОГИИ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ  
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ТАРИФНОГО И ЦЕНОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ  
 
3. Служба Луганской Народной Республики – исполнительный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющий 
функции по контролю и надзору, а также специальные функции в установленной 
сфере деятельности.  

Государственная служба ветеринарной медицины, Государственная 
архивная служба  

4. Агентство Луганской Народной Республики – исполнительный орган 
государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющий в 
установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, 
по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, 
за исключением функций по контролю и надзору. 

Например, Агентство по государственным резервам 
5. Инспекция Луганской Народной Республики – исполнительный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющий в 
установленной сфере (сферах) деятельности функции по контролю и надзору. 

Военная автомобильная инспекция НМ ЛНР 
6. Иные исполнительные органы государственной власти Луганской 

Народной Республики – исполнительные органы государственной власти 
Луганской Народной Республики специальной компетенции, осуществляющие 
закрепленные за ними отдельные полномочия, а также исполнительные органы 
государственной власти Луганской Народной Республики, формируемые в целях 
исполнения полномочий по обеспечению деятельности Главы Луганской 
Народной Республики как высшего должностного лица Луганской Народной 
Республики, Совета Министров Луганской Народной Республики как высшего 
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 
Республики. 
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Статья 56 Конституции ЛНР 

1. Глава Луганской Народной Республики является высшим 
должностным лицом и главой исполнительной власти Луганской Народной 
Республики. 

2. Глава Луганской Народной Республики в установленном порядке 
принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти Луганской Народной Республики. 

3. Глава Луганской Народной Республики в соответствии с настоящей 
Конституцией и законами Луганской Народной Республики является гарантом 
исполнения основных направлений развития Луганской Народной 
Республики. 

4. Глава Луганской Народной Республики представляет Луганскую 
Народную Республику в отношениях с иностранными государствами, при 
этом он вправе подписывать международные договоры от имени Луганской 
Народной Республики. 

5. В течение срока своих полномочий Глава Луганской Народной 
Республики не может является депутатом Народного Совета Луганской 
Народной Республики и не может занимать никакие другие должности в 
государственных и общественных органах, предпринимательских 
структурах. 

6. Глава Луганской Народной Республики обладает 
неприкосновенностью. 

Статья 57 Конституции ЛНР 
1. Глава Луганской Народной Республики избирается гражданами 

Луганской Народной Республики на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Глава Луганской Народной Республики избирается сроком на пять лет 
и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. 

3. Главой Луганской Народной Республики может быть избран гражданин 
Луганской Народной Республики, достигший возраста 30 лет и обладающий 
в соответствии с настоящей Конституцией и законом Луганской Народной 
Республики пассивным избирательным правом. 

 
2. Классификация прав человека 
1) Личные: 
1.1. Обеспечивающие физическое существование личности  
     Право на жизнь и ее защиту 
1.2. Обеспечивающие социальное существование личности  
Право на уважение достоинства человека  
Право на личную неприкосновенность  
Право на невмешательство в личную и семейную жизнь 
     Право на неприкосновенность жилища  
     Право на свободу мировоззрения и вероисповедания и т. д. 
2) Политические 
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Право на свободу объединения в политические партии и общественные 
организации  

Право участвовать в управлении государственными делами, во 
всеукраинском и местном референдумах, избирать и быть     

избранными в органы государственной власти и местного самоуправления  
Право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, 

походы и демонстрации  
Право направлять индивидуальные или коллективные письменные 

обращения и т. д. 
3) Социально-экономические 
3.1. Социальные 
Право на труд 
Право на отдых 
Право на забастовку 
Право на социальную защиту 
   Право на охрану здоровья и т. д.  
3.2. Экономические 
Право на собственность 
  Право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена 

законом 
  Право на пользование объектами права государственной и коммунальной 

собственности и собственностью народа и т. д. 
4) Культурные 
Право на образование 
Право на пользование достижениями отечественной и мировой культуры 
Право на свободу научного, технического и художественного творчества 
Право на защиту интеллектуальной собственности  
Право на использование результатов интеллектуальной, творческой 

деятельности и т. д. 
5) Экологические 
Право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду 
 
Конституционные обязанности: 
Касаются исключительно граждан:  
• Защищать Отчизну 
• Уважать государственные символы 
Касаются всех лиц, пребывающих на территории государства: 
• Неукоснительно придерживаться Конституции и законов государства 
• Не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей 
• Не причинять вред природе и возмещать причиненный ущерб 
• Платить налоги и сборы в порядке и размерах, определенных законом 

(порядок налогообложения иностранцев и лиц без гражданства устанавливается 
законодательством государства и международными договорами). 

 
Литература: [3, 7] 
 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
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Тема 6.  Основы уголовного права  
Цель: познакомить обучающихся с понятием «преступление», дать 

характеристику основных видов преступлений и основных видов уголовных 
наказаний; объяснить особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних; воспитывать уважение к праву и закону.  

Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Понятие преступления. Основные виды преступлений.  
2. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
Ход занятия 

 
1. Преступления — наиболее опасные для общества правонарушения, 

посягающие на наиболее значимые социальные ценности (жизнь, здоровье 
индивида, собственность, безопасность государства, общественную безопасность 
и т.д.). Преступлениями являются только уголовные правонарушения. 

Основные виды преступлений: убийство, кража, грабеж, разбой, 
изнасилование.  

2. Уголовная ответственность– один из видов юридической 
ответственности. Она является правовым последствием совершения 
преступления и заключается в применении к виновному государственного 
принуждения в форме уголовного наказания. 

При уголовной ответственности действуют принципы 
ответственности лишь за объективно совершенное противоправное деяние и 
за вину. 

Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Каждый вид наказания имеет свои границы и 
содержание, это не дубина, одинаково бьющая по всем преступникам. Нельзя 
выходить за рамки наказания, указанные в законе. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица. 

Видами наказания являются: 
• штраф; 
• лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
• лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 
• обязательные работы; 
• исправительные работы; 
• ограничение по военной службе; 
• конфискация имущества (пункт утратил силу); 
• ограничение свободы; 
• арест; 
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• содержание в дисциплинарной воинской части; 
• лишение свободы на определенный срок; 
• пожизненное лишение свободы; 
• смертная казнь. 
УК подразделяет все виды наказания на основные (обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение 
свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь); основные и дополнительные (штраф, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью); дополнительные (лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград, конфискация 
имущества (ныне не применяется). 

Основные наказания не могут назначаться как дополнительные к другим 
видам наказаний и применяются только в случае, если указаны в санкции 
статьи. Дополнительные наказания назначаются в случаях вынесения 
приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным из 
корыстных побуждений, в дополнение к основным. Суд не имеет права 
применить их в качестве основных, единственных.  

 
Литература: [3, 6, 7] 

 
 

Тема 8. Основы гражданского права 
Цель: дать общую характеристику гражданских правоотношений; 

охарактеризовать физическое лицо в качестве субъекта гражданских 
правоотношений; раскрыть содержание понятий «гражданская правоспособность» 
и «гражданская дееспособность»; познакомить обучающихся с основными 
положениями о праве собственности; способствовать умению использовать 
правовые знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 
способствовать развитию уважения к праву и закону.  

Количество часов: 3 часа. 
 

План занятия 
 

1. Гражданские правоотношения. Физическое лицо как субъект права. 
2. Право собственности. 
3. Гражданско-правовая ответственность. 

Ход занятия 
 
1. Человек как участник гражданских правоотношений считается 

физическим лицом. Все физические лица обладают гражданской 
правоспособностью.  

Гражданская правоспособность — возможность лица обладать субъек-
тивными гражданскими правами и гражданскими обязанностями.  

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%9a%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
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Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его 
рождения и прекращается в момент смерти. 

Однако для того, чтобы самому приобрести гражданские права и 
обязанности, нужно обладать не только правоспособностью, но и 
дееспособностью. 

Гражданская дееспособность — способность лица своими действиями 
приобретать гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также 
способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, 
самостоятельно их исполнять и нести ответственность в случае их неисполнения. 

Гражданская дееспособность зависит от возраста и психического состояния 
физического лица.  

Возрастные градации объема дееспособности: 
1) лица, не достигшие 14 лет (малолетние), являются частично 

дееспособными. Они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, 
осуществлять личные неимущественные права на результаты интеллектуально 
творческой деятельности. Все иные гражданско-правовые сделки от их имени и в 
их пользу совершают родители (усыновители) или опекуны; 

2) лица в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) имеют неполную 
гражданскую дееспособность. Ряд действий они могут осуществлять 
самостоятельно: распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; 
осуществлять личные неимущественные права на результаты интеллектуальной, 
творческой деятельности быть учредителями юридического лица; заключать 
договор банковского вклада и распоряжаться вкладом. Все иные сделки они 
совершают с разрешения родителей (усыновителей) или попечителей; 

3) с достижением совершеннолетия (18 лет) или вступлением лица в брак до 
совершеннолетия наступает полная гражданская дееспособность. Кроме того, 
полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому 
лицу, достигшему 16 лет, работающему по трудовому договору либо 
зарегистрированному в качестве предпринимателя, а также несовершеннолетнему 
лицу, записанному матерью или отцом ребенка. 

Зависимость объема дееспособности лица от его психического состояния 
проявляется в следующем: 

1) решением суда лицо может быть признано ограниченно 
дееспособным в двух случаях:  

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или 
токсическими веществами;  

- психического расстройства, существенно влияющего на способность 
осознавать значение своих действий.  

Такому лицу назначается попечитель, который дает согласие на совершение 
им гражданско-правовых действий.  

Ограниченно дееспособное лицо может самостоятельно совершать только 
мелкие бытовые сделки (купить продукты, билет в кинотеатр и т.д.); 

2) лицо, страдающее хроническим, стойким психическим расстройством 
и не понимающее вследствие этого значения своих действий, решением суда 
может быть признано недееспособным.  
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Такому лицу назначается опекун, который совершает гражданско-правовые 
действия от имени своего подопечного. 

Таким образом, ограничение гражданской правосубъектности возможно 
исключительно по решению суда. Судом же эти ограничения снимаются в 
случае изменении психического состояния в лучшую сторону (прекращения 
употребления спиртных напитков или наркотиков, выздоровления). 

 
2. Право собственности – это право лица на вещь (имущество), которое 

оно осуществляет в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли 
других лиц. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом (триада полномочий собственника): 

1) владение — фактическое обладание вещью, соединенное с 
намерением считать вещь своею. Фактически обладает вещью и тот, кто 
буквально держит ее в руках, физически ощущает ее, и тот, кто имеет к вещи 
доступ в силу нахождения вещи в своем хозяйстве; 

2) пользование — извлечение из вещи полезных свойств. Это главное 
правомочие собственника, своего рода цель права собственности. Вещь 
приобретается для того, чтобы удовлетворить личные, бытовые, хозяйственные 
потребности собственника. Пользование может осуществляться в различных 
формах. Например, бревно можно использовать в качестве средства отопления, 
для изготовления досок, для подпорки строительной конструкции. Важно лишь, 
чтобы пользование вещью не нарушало прав других людей и не было запрещено 
законом; 

3) распоряжение — возможность решить юридическую и фактическую 
судьбу вещи: переделать вещь, уничтожить (таковы варианты решения 
фактической судьбы вещи), выбросить, передать другому лицу (решение 
юридической судьбы вещи). 

Субъектами права собственности являются народ, физические и 
юридические лица, государство, территориальные громады, иностранные 
государства. Все субъекты права собственности равны перед законом. 

Существует принцип нерушимости (неприкосновенности) частной 
собственности. Сущность этого принципа состоит в том, что никто не может быть 
противоправно лишен права собственности. Далее устанавливаются правовые 
основания для лишения права собственности:  

  1)принудительное отчуждение объектов права частной собственности. 
Мотивом такого отчуждения может служить исключительно общественная 
необходимость. Принудительное отчуждение объекта частной собственности в 
мирное время осуществляется только при условии предварительного и полного 
возмещения его стоимости.  

Принудительное отчуждение объекта частной собственности в условиях 
военного или чрезвычайного положения допускается с последующим полным 
возмещением его стоимости; 

1) конфискация имущества. Она может быть применена 
исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных 
законом. 
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Существуют также ограничения права собственности. Использование 
собственности не должно наносить вред правам, свободам и достоинству 
граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные 
качества земли. 

3. Гражданско-правовая ответственность — один из видов 
юридической ответственности, сущность которой состоит в возложении на 
правонарушителя неблагоприятных имущественных последствий. 

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер: 
ее цель — восстановить нарушенные имущественные права кредитора либо 
возместить причиненный ему моральный или имущественный вред. 

Основаниями гражданско-правовой ответственности выступают: 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; причинение вреда. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
должник обязан возместить кредитору нанесенные ему убытки.  

В убытки кредитора включаются: затраты, сделанные кредитором, утрата 
или повреждение его имущества (прямые убытки), а также не полученные 
кредитором доходы, которые получил бы при исполнении обязательства 
должником (упущенная выгода). 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению виновным 
лицом В Полном объеме. Возмещение как морального, так и 
имущественного вреда осуществляется в имущественной, как правило 
денежной форме. 

По общему правилу, одним из условий гражданско-правовой 
ответственности является вина правонарушителя. Ее наличие презюмируется 
(презумпция виновности - лицо считается виновным, если не докажет обратное). 
Отсутствие вины, а значит — и оснований для гражданско-правовой 
ответственности, доказывается лицом, не исполнившим обязательство либо 
причинившим вред. В частности, лицо, освобождается от гражданско-правовой 
ответственное за вред, нанесенный в условиях необходимой обороны или крайней 
необходимости. 

Исключением из общего правила о необходимости вины как условия 
юридической ответственности является гражданско-правовая ответственность за 
вред, нанесенный источником повышенной опасности. Юридические и 
физические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, 
собственники автомобилей) обязаны возместить вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

 
Литература: [3, 7] 
 
Тема 9. Основы наследственного права 
Цель: познакомить обучающихся с особенностями наследования по 

завещанию и наследования по закону; дать определения понятий «завещание», 

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
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«день открытия наследства», «наследник», «наследодатель»; способствовать 
умению использовать правовые знания в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; воспитывать уважение к праву и закону.  

 Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Общие положения о наследовании. 
2. Виды наследования. 

Ход занятия 
 
1. Наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 

порядок перехода имущества умершего к другим лица. 
Является одной из основных подотраслей гражданского права. 

Соответствующие правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе. 
Наследование — это переход имущественных прав и обязанностей 

умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). 
Наследодателем может быть только физическое лицо. 
Наследниками могут быть лица, которые находились в живых к моменту 

смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при его жизни и 
родившиеся живыми после его смерти. 

Чтобы наследник стал собственником принадлежащего ему имущества, он 
должен принять наследство. Для принятия наследства наследники должны 
обратиться к нотариусу в течение не позднее 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя, иначе они могут лишиться права на наследство. По истечении 
этого срока им должно быть выдано свидетельство о праве на наследство. 

Наследник имеет право отказаться от наследства. 
Есть категория лиц, которых называют негодными наследниками. Это лица, 

умышленно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из возможных 
наследников, либо совершившие покушение на жизнь этих лиц, а также родители 
или совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от исполнения обязанностей 
по содержанию наследодателя. Эти лица не имеют права на наследство. 

Помимо физических лиц, наследниками могут быть юридические лица, 
государство и территориальные громады. 

Государство является наследником, если это прямо оговорено завещанием. 
Территориальная громада является наследником выморочного наследства. 
Наследство признается выморочным по решению суда, если: 

1) нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 
2) все наследники отказались от наследства; 
3) все наследники лишены права наследования; 
4) ни один из наследников не принял наследства. 
 
2. Существует два вида наследования: по закону и по завещанию.  
Наследованию по завещанию отдается предпочтение, так как оно выражает 

волю наследодателя. 
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Завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей 
смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской 
дееспособностью. 

Завещание относится к числу юридических актов, которые носят строго 
личный характер, т.е. возможно составление завещания только от своего имени. 
Завещание собственноручно подписывается завещателем и удостоверяется 
нотариусом или иными лицами, круг которых определен законом. 

Существует принцип свободы завещания. Это значит, что завещатель 
может: 

1) оставить свое имущество одному или нескольким лицам, независимо от 
наличия родственных отношений с ними, а также юридическим лицам или 
государству; 

2) лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по 
закону; 

3) возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо 
обязательства. Например, он может обязать наследника предоставить право 
пожизненного пользования частью жилого дома лицу, не входящему в число 
наследников; 

4) в любое время изменить или отменить завещание. 
Завещание должно быть заверено нотариусом. 
 
Наследование по закону имеет место в следующих случаях: 
1) когда отсутствует завещание; 
2) когда отсутствуют наследники по завещанию. 
 Наследниками по закону являются переживший супруг и родственники 

наследодателя (родители, дети, в том числе усыновленные, братья и сестры и т.д.) 
Все наследники по закону получают равные доли наследственного имущества. 

 
Независимо от воли завещателя ряд лиц имеет право на обязательную долю 

в наследстве. К числу таких лиц относятся: 
    1)несовершеннолетние дети наследодателя; 
2) совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя; 
3) нетрудоспособная вдова (вдовец) супруг наследодателя; 
    4) нетрудоспособные родители наследодателя. 
Все эти лица наследуют половину доли наследственного имущества, 

которая причиталась бы им при отсутствии завещания. Для того, чтобы 
определить эту долю, прибегают к юридической фикции — допускают, что 
завещание отсутствует. Наследственное имущество мысленно делится между 
наследниками по закону. Предположим, что их трое, в том числе — наследник, 
имеющий право на обязательную долю в наследстве. При отсутствии завещания 
каждому досталась бы одна третья часть имущества умершего. Но, поскольку 
завещание существует, наследник, имеющий право на обязательную долю в 
наследстве, получит только половину этой доли, то есть одну шестую имущества 
наследодателя. Остальная часть имущества будет унаследована наследниками, 
назначенными завещанием. 
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Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. Каждая 
следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в 
случае отсутствия наследников предыдущей очереди или их отказа от принятия 
наследства. Принцип очередности при призвании к наследству позволяет 
справедливо распределить имущество умершего: в таком случае его получают 
наиболее близкие к наследодателю люди. 

Первая очередь наследников по закону включает: детей (в том числе 
зачатых при жизни наследодателя и рожденных после его смерти); пережившего 
супруга; родителей. 

Внуки и правнуки наследодателя призываются к наследству в порядке 
представления. Они становятся наследниками только тогда, когда ко времени 
смерти наследодателя нет в живых того из их родителей, кто был бы 
наследником. Внуки и правнуки, таким образом, замещают, представляют своих 
родителей в качестве наследников. 

Вторая очередь наследников по закону включает: родных братьев и сестер 
наследодателя; деда и бабку, как со стороны отца, так и со стороны матери. 
Прадед и прабабка, племянники наследуют по праву представления. 

Третья очередь наследников по закону состоит из родных дяди и тетки 
наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления. 

 
Литература: [3, 7] 
 
Тема 10. Основы семейного права  
Цель: познакомить обучающихся с основными положениями о заключении 

и прекращении брака, сформировать представление об имущественных и личных 
неимущественных правах супругов; объяснить содержание алиментных 
обязательств; способствовать умению использовать правовые знания в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности; воспитывать уважение к 
праву и закону.  

. 
Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и 
личные неимущественные права супругов.  

2. Алиментные обязательства. 
Ход занятия 

 
1. Заключение и прекращение брака 
В мировой практике существует две формы брака – гражданский и 

церковный. В нашей стране признается только гражданский брак.  
Обычно мы называем гражданским браком ситуацию, когда мужчина и 

женщина живут вместе и ведут общее хозяйство, не регистрируя своих 
отношений в ЗАГСе.  

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
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С точки зрения права это совершенно не запрещено, однако супружеские 
права и обязанности в результате совместного проживания мужчины и женщины 
без регистрации брака не возникают. 

 
Условия и порядок заключения брака 

Согласно ст. Семейного кодекса (здесь и далеее СК) брак заключается в 
органах государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС, в 
советское время – ЗАГС) и с этого дня возникают права и обязанности супругов.   

Согласно ст. 11 СК заключение брака производится в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак. 

Сроки заключения брака: 
- по истечении 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления 

в органы РАГС в дату и время, которые определены лицами, вступающими в 
брак, при подаче ими заявления о заключении брака; 

- до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака - при 
наличии уважительных причин по разрешению органа РАГС; 

- в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других 
особых обстоятельств). 

 
Условия заключения брака (ст.12 СК): 

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 
брак; 

2) достижение ими брачного возраста – 18 лет. 
 
Согласно статьи 13 СК при наличии уважительных причин орган опеки и 

попечительства по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 
лет. 

При наличии уважительных причин в виде исключения с учетом особых 
обстоятельств по решению суда может быть разрешено вступление в брак лицам, 
не достигшим возраста 16 лет. 

 
Не допускается заключение брака между (ст.14 СК): 

1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке; 

2) близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами); 

3) усыновителями и усыновленными; 
4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 
 
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также 

консультирование по медико-генетическим вопросам только проводится с 
согласия лиц, вступающих в брак.  
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Результаты такого обследования лица составляют врачебную тайну и могут 
быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия 
лица, прошедшего обследование. 

Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 
венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с 
требованием о признании брака недействительным. 

 
Основания прекращения брака (ст.16 СК): 

- смерть (объявление умершим) одного из супругов; 
- расторжения по заявлению одного или обоих супругов. 
Муж не имеет права без согласия жены инициировать расторжение брака во 

время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
 

Расторжение брака: 
1) в органах РАГС: 
 – при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей; 
- независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если 

другой супруг: 
а) признан судом безвестно отсутствующим; 
б) признан судом недееспособным; 
в) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

3 лет. 
 
2) в судебном порядке: 
- при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 
- при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 
- если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе РАГС, в том числе отказывается 
подать заявление. 

Сроки расторжения брака 
Орган РАГС расторгает брак по истечении месяца со дня подачи заявления 

о расторжении брака и выдает свидетельство о расторжении брака. 
 Если брак расторгается судом, то свидетельство о расторжении брака 

не выдается, а документом, подтверждающим этот факт, является 
соответствующее решение суда, вступившее в законную силу.  

При этом датой расторжения брака является день вступления решения суда 
в законную силу. Также суд самостоятельно уведомляет соответствующий орган 
РАГС о расторжении брака.    

Суд производит расторжение брака не ранее истечения месяца со дня 
подачи супругами заявления о расторжении брака.  

Суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 
примирения в пределах трех месяцев. Если по его истечению супруги или один 
из них настаивают, брак расторгается. 
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Если суд установил, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи невозможны, то он расторгает брак, даже если один из супругов 
возражает против этого. 

При наличии взаимного согласия на расторжение брака суд расторгает брак 
без выяснения мотивов развода. 

Если отсутствует соглашение между супругами суд обязан определить: 
1) с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 

развода; 
2) с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их 

детей; 
3) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, 

находящегося в их совместной собственности; 
4) по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от 

другого супруга, определить размер такого содержания. 
 

При заключении брака супруги по своему желанию решают вопрос о 
фамилии. Жена может взять фамилию мужа или муж берет фамилию жены. 
Возможна ситуация, когда оба супруга сохраняют свои добрачные фамилии. Есть 
понятие двойной фамилии; если вы хотите, можете добавить фамилию мужа или 
жены к своей. Однако обратите внимание, что множественные фамилии у нас 
запрещены, и если Иванов-Петров женится на Сидоровой-Смирновой, им 
придется из этого набора всё же выбрать не более двух фамилий. 

Два режима собственности супругов:  
- личная частная собственность жены и мужа;  
- общая совместная собственность супругов. 
Личная частная собственность мужа, жены распространяется на: 
1) имущество, принадлежавшее ему, ей до брака; 
2) имущество, полученное в период брака в дар или по наследству; 
3)имущество, приобретенное за личные его, ее средства; 
4) вещи индивидуального пользования, даже если приобретены за счет 

общих средств супругов; 
5)премии и награды, полученные за личные заслуги; 
6) средства, полученные в возмещение материального или морального 

ущерба; 
7) страховые средства; 
8) плоды и доходы (дивиденды) от вещей, находящихся в личной частной 

собственности. 
Право личной частной собственности должно осуществляться супругами с 

учетом интересов семьи, в первую очередь, детей. 
Имущество, в том числе — денежные средства — нажитое супругами во 

время брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности. Таким 
имуществом супруги владеют, пользуются и распоряжаются на равных правах. 
Расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности. И 
наоборот, независимо от расторжения брака супруги имеют право на раздел 
общей совместной собственности. Доли супругов в общей собственности 
являются равными, если иное не установлено договором между ними. 
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2.Алиментные обязательства членов семьи можно разделить на 3 группы: 
1) а.о. родителей и детей; 
2) а.о. супругов и бывших супругов; 
3) а.о. других членов семьи. 
1) Алиментные обязательства родителей и детей 

Алименты на содержание детей вправе требовать: 
- один из родителей у второго из них - как во время брака, так и в случае 

развода, или если брак и не заключался, – если тот уклоняется от своей 
обязанности по содержанию их совместного ребенка. 

При этом речь идет о несовершеннолетнем ребенке либо нетрудоспособном 
совершеннолетнем ребенке. 

- ООП (орган опеки и попечительства) – с одного или обоих родителей, если 
содержания несовершеннолетним детям не предоставляется и решение вопроса об 
алиментах ни одним из родителей не осуществляется. 

  Имеют право на алименты нетрудоспособные нуждающиеся в 
помощи родители от своих трудоспособных совершеннолетних детей, но только 
если они не лишены родительских прав и если они сами не уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей. 

2) Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 
Согласно ст. ст. 89-90 СК право на получение от второго супруга 

материальной помощи либо алиментов имеет: 
1) нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
2) жена (как во время брака, так и бывшая) в период беременности и в 

течение 3 лет со дня рождения общего ребенка; 
3) нуждающийся супруг (как во время брака, так и бывший), 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы; 

4) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака; 

5) нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 
браке длительное время. 

 
Однако, как в период брака, так и после его расторжения указанные лица по 

решению суда не вправе требовать алименты в случаях: 
1) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 
средствами или в результате совершения им умышленного преступления; 

2)  непродолжительности пребывания супругов в браке; 
3)  недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 
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Алиментные отношения прекращаются, если у нуждающегося супруга 
восстанавливается трудоспособность, он вступает в новый брак или другой  
супруг лишается средств к существованию. 

 
3) Алиментные обязательства других членов семьи 
 Речь пойдет о братьях и сестрах; бабушках, дедушках и внуках; 

пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах.  
 Обязательное условие для требования с них алиментов: обладание 

ими необходимыми для этого средствами.  
 СК предусматривает обязанность братьев и сестер по содержанию 

своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и 
сестер.  

 Соответственно право на алименты от своих трудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 
средствами, имеют:  

- несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры, в случае 
невозможности получения содержания от своих родителей;  

- нетрудоспособные совершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и 
сестры, в случае невозможности получения содержания от своих детей, супругов, 
бывших супругов, родителей. 

 Право на алименты от своих трудоспособных обладающих 
необходимыми для этого средствами бабушек и дедушек, имеют:  

- несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 
невозможности получения содержания от своих родителей; 

- совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся в помощи внуки в 
случае невозможности получения содержания от своих супругов (в т. ч. бывших), 
родителей. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 
воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право 
требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных 
совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для 
этого средствами, если они не могут получить содержание от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать 
отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее 5 лет, а 
также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию 
пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 

Согласно ст. 103 СК алименты могут уплачиваться: 
- в долях к заработку и / или иному доходу лица, обязанного уплачивать 

алименты;  
- в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически (например, 

ежемесячно); 
- в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
- путем предоставления имущества,  
- иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. 
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Так, размер алиментов на одного ребенка составляет ¼ заработка; на двоих 

детей – 1/3 заработка, на троих и более детей – половина заработка и / или иного 
дохода родителей.  

Размер данных долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств.  

 
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

удостоверяется нотариусом.  
В соглашении может быть предусмотрено сочетание различных способов 

уплаты алиментов. 
При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты взыскиваются 

через суд и присуждаются с момента обращения в суд. 
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 3-

летнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но 
алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты. 

 
Литература: [3, 7] 

 
Тема 11. Основы трудового права 
Цель: раскрыть понятия «трудовой договор», «рабочее время», «время 

отдыха»; познакомить с особенностями правового регулирования труда 
несовершеннолетних; способствовать умению использовать правовые знания в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности; воспитывать уважение к 
праву и закону.  

Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Трудовой договор. 
2. Рабочее время. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 
 

Ход занятия 
 
1. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работник обязуется выполнять свою трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а работодатель 
обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать 
предусмотренные законодательством условия труда. 

Таким образом, сторонами трудового договора являются работник и 
работодатель.  

http://library.lgaki.info:404/2020/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d0%9b%d0%9d%d0%a0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5.pdf
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Выделяют два вида трудовых договоров – это бессрочные и срочные 
трудовые договоры (статья 56 Трудового кодекса). Если в договоре не указан 
срок его действия, то он считается бессрочным. Бессрочный договор выгоден 
работнику, так как уволить его в этом случае будет гораздо сложнее. 

Срочный трудовой договор может быть заключен на любой срок, но не 
более 5 лет. Существуют довольно много категорий работников, с которыми 
заключаются именно срочные трудовые договоры (статья 57 Трудового кодекса), 
– это совместители, пенсионеры, творческие СМИ, организаций кинематографии, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков, научные и 
педагогические работники.  

Срочный трудовой договор заключается, например, с человеком, который 
замещает временно отсутствующего работника. После истечения срока действия 
такого договора заключать новый договор работодатель не обязан. 

 
Согласно статьи 66 Трудового кодекса при заключении трудового договора 

от работника требуется предъявить паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность; трудовую книжку, документы об образовании, 
документы воинского учета. 

Обязательному медицинскому осмотру при приеме на работу подлежат 
лица, не достигшие возраста 18 лет, а также еще целый ряд категорий работников. 

Согласно ст. 67 Трудового кодекса трудовая книжка является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В нее вносится 
информация о занимаемой должности, основание для увольнения, дата приема на 
работу и увольнения с нее, награды и благодарности. Информация о взысканиях 
не вносится. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не 
достигших возраста 18 лет; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух 
месяцев; лиц, окончивших образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение 1 года со дня получения этого образования. 

Это означает, что выпускник колледжа или вуза в течение 1 года со дня 
получения этого образования должен быть принят на работу без испытания – 
потому что у него еще нет квалификации, которую можно было бы проверять. 

По общему правилу согласно статье 68 Трудового кодекса трудовой 
договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Во время испытательного срока работника можно уволить по упрощенной 
процедуре, но за фактически отработанное время работник должен получить 
полную заработную плату. Сам работник тоже может уволиться по упрощенной 
процедуре, письменно предупредив об этом работодателя за три дня. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 
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2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не 
достигших возраста 18 лет; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух 
месяцев; лиц, окончивших образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение 1 года со дня получения этого образования. 

Это означает, что выпускник колледжа или вуза в течение 1 года со дня 
получения этого образования должен быть принят на работу без испытания – 
потому что у него еще нет квалификации, которую можно было бы проверять. 

Согласно Трудовому кодексу, нормальная продолжительность рабочего 
времени на любом предприятии не может превышать 40 часов в неделю.   

Трудовой кодекс определяет продолжительность не рабочего дня, а рабочей 
недели, так как существует работа, выполняемая вахтовым методом (например, 
сутки через трое), и продолжительность рабочего дня в таких случаях может 
составлять намного больше восьми часов. 

Существуют категории работников, для которых устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочей недели (ст. 96 Трудового кодекса): 

- работники в возрасте до 16 лет (их максимальная рабочая неделя 
составляет 24 часа),  

- инвалиды первой и второй группы (их рабочая неделя – не более 35 часов),  
- работники в возрасте от 16 до 18 лет (не более 35 часов),  
- работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда 

(не более 36 часов), 
- педагогические работники (не более 36 часов). 
 
Согласно ст. 97 Трудового кодекса по соглашению между работником и 

работодателем может устанавливаться неполный рабочий день (смена) или 
неполная рабочая неделя.  

Так, работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую неделю по просьбе: 

- беременной женщины,  
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 
 
Работа в ночное время (ст. 100 Трудового кодекса) 
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час без последующей отработки, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

 
Рабочая неделя может быть как пятидневной, так и шестидневной, однако 

продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 
42 часов.  



28 
 

То есть если у вас шестидневная рабочая неделя, и в субботу вы закончили 
работать в 18 часов, то приступать вновь к работе вы можете не раньше чем 
истекут 42 часа, то есть не раньше 12 часов дня в понедельник.  

 
Общим выходным днем является воскресенье. 
 
Трудовой кодекс (статья 115) определяет также список нерабочих 

праздничных дней; в настоящее время их 12. 
 
Литература: [1, 3, 7] 
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