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Понятие уголовного права

Определения Принципы
Уголовное право – отрасль права, определяющая 
преступность  деяния, виды и размеры наказаний, 
принципы уголовной ответственности
Главный (единственный) источник – Уголовный 
кодекс РФ (13 июня 1996 года N 63-ФЗ)

Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания 
Признаки преступления:
1. Деяние  - осознанное поведение, которое может 
быть выражено в форме действия или бездействия.
2. Вина
3. Общественная опасность

Принцип законности (ст.3 УК)
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются 
только УК РФ.
Принцип равенства граждан перед законом (ст.4)
Лица, совершившие преступления, равны перед 
законом 
Принцип вины (ст.5)
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за 
те общественно опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина.
Принцип справедливости (ст.6)
1. Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления.
2. Принцип гуманизма (ст.7)
       Наказания применяемые к лицу, совершившему 
преступление, не могут иметь своей целью 
причинение страданий или унижение достоинства



Виды наказаний

а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.



Преступление (правонарушение) 

∙Легкомыслие - надеется 
предотвратить негативные 
последствия своего поступка. 

∙Небрежность - не 
предвидел наступления 
негативных последствий, но 
должен и мог предвидеть

Состав преступления 
1. Объект преступления – то на что 
посягает лицо, чему причиняет вред 
2. Субъект преступления – 
вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста уголовной 
ответственности (по общему правилу 
16 лет, за отдельные виды с 14 лет)
3. Объективная сторона – само 
деяние). 
4. Субъективная сторона  -  - 
психическое отношение лица к 
содеянному, наступившим 
последствиями (проявляется в виде 
вины, мотивов, цели)



Уголовная ответственность: смягчающие 
вину обстоятельства (Ст.61. УК РФ)

1. Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств. 

2. Несовершеннолетие виновного. 
3. Беременность. 
4. Наличие малолетних (до 14 лет) детей у виновного. 
5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания. 
6. Совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. 
7. Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. 

8. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления. 

9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 
преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления. 

10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба 



а) рецидив преступлений;
б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц
г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также 
лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с 
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга;

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, 
другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в 
зависимости от виновного;

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего;

Уголовная ответственность: отягчающие 
вину обстоятельства (С.63. УК РФ)



Уголовная ответственность: отягчающие вину 
обстоятельства (С.63. УК РФ)

к) совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармакологических 
препаратов, а также с применением психического 
принуждения;

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия, а также при 
массовых беспорядках;

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 
виновному в силу его служебного положения или договора;

н) совершение преступления с использованием форменной одежды 
или документов представителя власти;

о) совершение умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел.



Факторы влияющее на уголовное наказание



Факторы влияющее на уголовное наказание



Задачи по уголовному праву

      

У.1.       Четырнадцатилетний Саша Чугункин украл из магазина шоколадку стоимостью 20 
рублей. Кто и к какой ответственности будет привлечен?

У.2.          Шестнадцатилетний Вася Петров, проходя поздно вечером по улице увидел 
лежащего пьяного гражданина А., и с целью завладения имуществом снял с него 
пальто, шапку, ботинки, оставив А., на 30-градусном морозе. Потерпевший вскоре 
замерз. Определите форму вины и ее вид. Подлежит ли он ответственности за 
наступления смерти? 

У.3. Гражданин Ворапаев обнаружил дневник своей 15-летней падчерицы, в котором она 
писала, что ненавидит своего отчима и желает его смерти, даже описала способ его 
убийства. Как можно оценить поведения  девушки с точки зрения уголовного права?

У.4. Сотрудник милиции Табаков, возвращаясь с дежурства, встретил знакомую 18 
летнюю девушку, которая попросила дать ему подержать оружие. Милиционер вынул 
обойму и дал девушки пистолет, не проверив патронник.  Девушка в шутку 
приставила ствол к голове друга и нажала на спусковой крючок. Табаков погиб. Есть 
ли вина девушки? 

У.5. У районного прокурора похитили дочь, потребовав, чтобы тот необоснованно 
прекратил уголовное дело. В противном случае девочку обещали убить. Прокурор 
выполнил требования похитителей. Подлежит ли прокурор ответственности?

          
            

            

        



Уголовный процесс

Прокурор
Судья
Подсудимый
Адвокат
Присяжные
Свидетели



Административное право

Административно-правовые отношения - это регулируемые нормами 
административного права общественные отношения, складывающиеся в 
сфере управления, стороны которых выступают в качестве носителей 
взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных 
административно-правовой нормой.

Субъекты административно-правовых отношений — это лица и 
организации, которым административным законодательством 
предоставлена возможность или способность быть носителями прав и 
обязанностей в сфере управленческой деятельности (таким образом 
становиться участниками административных правоотношений) и вступать 
в конкретное административно-правовое отношение 

Источник права -  Кодекс об административных правонарушениях



Административное право

 
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.

2. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 
сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

3. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, 
его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

4. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

5. Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей.



Виды административных наказаний

Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут 
устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности.



 А.1. Укажите за какие проступки может наступить административная ответственность

• Безбилетный проезд 16 шестнадцатилетнего учащегося в общественном 
транспорте

• Опоздание на работу водителя автобуса на час
• Нарушения правил пожарной безопасности в негосударственном 

образовательном учреждении «Шанс»
• Мелкое хулиганство
• Неисполнение обязательств по кредитному договору
• Переход дороги в неположенном месте
• Публичное оскорбление лица, находящегося при исполнении своих 

обязанностей.

А.2. Группа студентов одного из вузов, отмечая успешное окончание летней 
сессии, жарили шашлык, и оставили после себя незатушенный костер. 
Директор лесхоза оштрафовал каждого из них за нарушения правил 
пожарной безопасности и сообщил в происшествии в институт. В сентябре 
ректор института объявил студентам за этот проступок выговор. 

Задачи по административному праву



Трудовое право (Трудовой кодекс РФ)

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства
 
                  Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 
работников и работодателей.

             Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 
интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений по:

• организации труда и управлению трудом;
• трудоустройству данного работодателя;
• профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

непосредственно у данного работодателя;
• социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений;
• участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении 

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
• материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
• государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

• в разрешению трудовых споров;
• обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными  законами.  



Принципы трудового права (Ст. 2 ТК РФ)

1. свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

2. запрещение принудительного труда и дискриминации  в сфере труда;
3. защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
4. обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

5. равенство прав и возможностей работников;
6. обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размеры оплаты труды

7. обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 
производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации;

8. обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право 
работников создавать профессиональные союзы и вступать в них;

9. обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;
10. сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений;
11. социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном 

регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
12. обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
13. установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного 

контроля (надзора) за их соблюдением;



1. фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 
имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 
договор;

2. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 
физического лица;

3. идентификационный номер налогоплательщика сведения о представителе 
работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он 
наделен соответствующими полномочиями;

4. место и дата заключения трудового договора.
5. место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

6. трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

7. конкретный вид поручаемой работнику работы. 
8. дата начала работы, 
9. а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 

действия
10. условия оплаты труда 
11. режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
12. другие условия в случаях предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Содержание трудового договора



Труд несовершеннолетних

              По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет Лица, достигшие возраста 15 лет, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью, в случаях получения общего образования либо продолжения освоения 
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, 
форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом 
общеобразовательного учреждения 

               С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и не нарушающего процесса обучения 

для работников в возрасте до 16  лет продолжительность рабочего времени - 24 часа в 
неделю, 

а в возрасте от 16 до 18и лет - 35 часов в неделю.
Если же такой работник является учащимся образовательного учреждения:
- до 16 лет - до 12 часов в неделю;
- от 16 до 18 лет  до 17,5 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- по общему правилу для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, 
в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;
- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 
учебу с работой, в возрасте 

от 14 до 16 лет - 2,5 часа,
от 16 до 18 лет – 3,5 часов 



Трудовое право –дисциплинарная и материальная 
ответственность

Увольнение несовершеннолетнего работника
              Несовершеннолетний работник может быть уволен по тем 

же причинам, что и любой другой сотрудник организации. Но 
следует учитывать, что прежде чем уволить 
несовершеннолетнего работника организация должна получить 
согласие территориальной государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних.

               Если же несовершеннолетний увольняется по собственному 
желанию, то организация также должна сообщить об этом в 
комиссию по делам несовершеннолетних. Сделать это надо в 
трехдневный срок с момента подачи заявления». 

Полная материальная ответственность работника до 18 лет 
1. умышленное причинение ущерба; 
2. причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 
3. причинение ущерба в результате совершения преступления

Дисциплинарная ответственность: предупреждение – выговор- 
увольнение



Источники гражданского права.

Гражданский кодекс РФ - основной источник гражданского 
права

(Первая часть вступила в силу с 1.1.1995,
вторая часть - с 1.3.1996)

Федеральные законы - регулирующие отношения, 
составляющие предмет гражданского права.

Подзаконные акты - Указы Президента, постановления 
Правительства, акты министерств и федеральных органов 

исполнительной власти.

Иные источники  - например – обычай.



Предмет гражданского права

Имущественные отношения - отношения, 
складывающиеся по поводу материальных благ.

Связанные с принадлежностью 
определенных имущественных благ 
(отношения собственности)

Связанные с переходом 
имущественных прав от одного 
субъекта к другому (договоры, 
наследование и др.)



Предмет гражданского права.

Неимущественные отношения связанные с имущественными (авторское 
право, использование товарных знаков и др.)

Регулирует 
•неотчуждаемые права и свободы чело-века и др. нематериальные 
блага.

•жизнь, здоровье, честь и достоинство личности, деловую репутацию, 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и др.

•отношения между предпринимателями, или с их участием



Основные институты гражданского права

Сделка – правомерные действия физического или юридического лица, 
направленные на установления, изменения или прекращения гражданских прав 
и обязательств

Право частной собственности – это свободное право владеть, пользоваться и 
распоряжаться вещью или имуществом

Обязательство – необходимость что-то сделать или не делать в силу договора, 
правонарушения или закона. 

Ответственность – применение к лицу совершившему правонарушение, 
предусмотренных законом мер принуждения

Наследование – переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве 
собственности имущества, имущественных прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к одному или нескольким лицам



Элементы гражданских правоотношений

содержаниесубъекты объекты

Носители гражданских правомочий (прав) и
обязанностей
-Физические лица,
-Юридические лица,
-Российская Федерация,
-Субъекты РФ,
-Муниципальные образования,
-Иностранные государства.



Юридические факты и гражданские правоотношения.

Административные, или судебные акты  сделки и 
судебные решения, устанавливающие гражданские 
права и обязанности.

Действия, влекущие за собой гражданско-
правовые последствия при достижении 
результата безотносительно от направленности 
воли лица, совершающего юридический 
поступок 

(наиболее широкая и важная категория юридических фактов)

действия субъектов, специально направленные на возникновение, изменение, или 
прекращение гражданских правоотношений



Элементы гражданского правоотношения

То, на что направлена деятельность участников 
правоотношения.

вещи

работа
и услуги

информация

интеллектуальная
собственность

нематериальные
блага



Юридические факты и гражданские правоотношения

Обстоятельство, с наличием, или отсутствием
которого закон связывает возникновение, 
изменение и прекращение прав и обязанностей. 

-договоры и сделки, предусмотренные законом,
-договоры и сделки не предусмотренные законом, но не противоречащие 
ему,
-акты государственных и муниципальных органов,
-судебные решения,
-создание продуктов интеллектуальной деятельности,
-др.



Юридические факты и гражданские правоотношения

-один и тот же юридический факт может выполнять
разные функции,
-для возникновения гражданско-правовых последствий 
иногда необходим не один, а несколько юридических 
фактов



Сделки

      Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные 
на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей.
Признаки
1) сделка характеризуется как юридический факт;
2) сделка — это правомерное юридическое действие;
3) сделка — это волевой акт, в котором проявляется воля лица, 
совершающего 

Устные

Письменные Простая

НотариальнаяКонсенсуальная

Реальные

Сделки

Односторонние 
(завещание)

Двухсторонние 
(договоры)

Многосторонние и 
(договор 
товарищества)



Функция нотариуса

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства.



Недействительные сделки
Недействительные сделки

Ничтожные Оспоримые 

Сделка, совершенная с целью, заведомо 
противной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна.

 Мнимая сделка, то есть сделка, 
совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия, ничтожна.        
   Притворная сделка, то есть сделка, 
которая совершена с целью прикрыть 
другую сделку, ничтожна. 
        Ничтожна сделка, совершенная 
гражданином, признанным 
недееспособным вследствие психического 
расстройства. 
        Ничтожна сделка, совершенная 
несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним). 

Сделка, совершенная несовершеннолетним 
в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет без согласия его 
родителей, усыновителей или попечителя
 Сделка по распоряжению имуществом, 
совершенная без согласия попечителя 
гражданином, ограниченным судом в 
дееспособности
 Сделка, совершенная гражданином, хотя и 
дееспособным, но находившимся в момент 
ее совершения в таком состоянии, когда он 
не был способен понимать значение своих 
действий
 Сделка, совершенная под влиянием 
обмана, насилия, угрозы.

Сделка, которую лицо было вынуждено 
совершить вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, (кабальная сделка



Договор

Договор  -  это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских 
правоотношений. 

   Договором ( в отличии от пактов) является не любое соглашение лиц, 
а только такое, которое имеет целью вызвать юридические последствия, 
а именно, возникновение, регулирование, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

Существенные условия договора:
— о предмете договора;
— которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;
— которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть и 
существенными, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают 
его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора;
— относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон в договоре существенным 
становится и такое условие, которое не признано таковым законом или иным 
правовым актом и которое не выражает природу этого договора.
В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. 
Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных 



Основные понятия наследственного права

Наследование -  переход наследственной массы умершего (наследодателя) к 
другим лицам (наследникам).

Наследственная масса (наследство) — это совокупность принадлежавших 
наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов 
имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. 

Выморочное имущество — это наименование наследственной массы в том 
случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.. 
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 
собственность Российской Федерации.

Время открытия наследства — день смерти наследодателя, а при объявлении его 
умершим — день вступления в силу решения суда или указанный в нем.

Местом открытия наследства признается, по общему правилу, последнее 
постоянное место жительства наследодателя. Если же такое место жительства 
неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ 
признается место нахождения на территории РФ наследственного имущества.

Виды: 
по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети 

наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация;
по завещанию — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также 

зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, 
существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты 
Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; 
международные организации.

Недостойные наследники — граждане, утратившие право наследовать или отстраненные от 
наследования судом вследствие своего противоправного поведения по отношению к 
наследодателю.



Наследование по завещанию

Согласно действующему законодательству завещание может быть совершено при 
соблюдении определенных требований:

1)  только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 
полном объеме.

2)  завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 
представителя не допускается.

3) в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. 
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

(Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности 
после открытия наследства. Важным моментом, является принцип свободы 
завещания) 

4)  завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в 
отдельных случаях:

(например: завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 
других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для 
престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по 
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами 
или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

5) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 
Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих 
судов и т.д.)



Восемь очередей наследников:
• 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки 

наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.. Доля умершего супруга в этом 
имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к 
наследникам.

• 2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и 
сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления.

• 3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры 
наследодателя наследуют по праву представления.

• 4. Наследники четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя;

• 5. Наследники пятой очереди по закону являются дети родных племянников и племянниц 
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек 
(двоюродные дедушки и бабушки);

• 6. Наследники шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и 
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

• 7. Наследники седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 
наследодателя.

• 8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди это 
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг 
и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 



Обязательства вследствие причинения вреда 
Условиями возникновения обязательств являются:
наличие вреда:
противоправность поведения причинителя вреда;
причинная связь между противоправным поведением и вредом.

     В большинстве случаев условием ответственности выступает 
также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, 
когда обязательство возникает независимо от наличия или 
отсутствия вины причинителя.

        Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда.
        Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.
В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.



Гражданская ответственность родителей (опекунов, 
специальных учреждений)

• за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в 
момент причинения вреда, а именно:

• за вред причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 
докажут, что вред возник не по их вине.

• если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем 
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты 
населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона 
является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный 
малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.

• если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором 
образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, 
обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор 
на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не 
докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
возмещается самим причинителем вреда.



Гражданский процесс

Истец
Ответчик
Судья
Свидетели

Законные представители 



Семейное право

           Семейное законодательство устанавливает 
условия и порядок вступления в брак, 
прекращения брака и признания его 
недействительным, 

    регулирует личные неимущественные и 
имущественные отношения между членами 
семьи: супругами, родителями и детьми 
(усыновителями и усыновленными), 

    в случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, между другими 
родственниками и иными лицами, а также 
определяет формы и порядок устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей.



Семейное право



Виды семейных правоотношений



Принципы семейного права

•признания брака, заключенного только в органах ЗАГСа. 
•добровольности брачного союза мужчины и женщины 
•равенства прав супругов в семье 
•разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 
приоритет семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их 
прав и интересов 

•обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
нетрудоспособных членов семьи 
Семейный кодекс  РФ содержит нормы, направленные на обеспечение 
реализации данного принципа:

обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
(ст. 80);
обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей (ст. 87);
обязанности супругов по взаимному содержанию, а также право 
бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака (ст.
ст. 89—90);
алиментные обязательства других членов семьи (ст.ст. 93—98).



Брачный договор

Брачный договор

Заключенный в период 
брака

Заключенный до 
государственной 

регистрации брака

Вступает в силу с 
момента заключения

Вступает в силу с 
момента регистрации 

брака

Обязательная 
письменная форма с 

нотариальным 
удостоверением



Брачным договором супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности, установить 
режим совместной, долевой или раздельной собственности на 
все имущество супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов.

Имущество, приобретенное до брака, является собственностью того 
супруга, который его приобрел, и по идее включать его в брачный договор 
необязательно. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права 
и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить 
имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 
расторжения брака. ,
Брачным договором можно урегулировать только имущественные 
отношения супругов. В этом заключается основное отличие брачного 
договора, предусмотренного российским законодательством, от брачных 
контрактов большинства других стран. 

Брачный договор



• Брачным договором не может быть предусмотрена 
обязанность одного супруга передавать в 
собственность другому все нажитое во время брака 
имущество или все получаемые доходы, поскольку это 
поставит одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение. Нельзя принять на себя обязательство, 
ограничивающее свободу завещания, поскольку это право 
предусмотрено законом и входит в содержание 
правоспособности гражданина.

• Условия брачного договора, нарушающие требования (п.3 
ст.42 СК), являются ничтожными. Если условия брачного 
договора ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение, признание этих условий 
договора недействительными производится судом по 
иску заинтересованного лица.

Брачный договор



Опекунство и попечительство

Статья 35. Опекуны и попечители
    1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с 
момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления 
опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания 
обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 
попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, 
нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун 
или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно 
возлагается на орган опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суде 
заинтересованными лицами.
2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями 
граждане, лишенные родительских прав.
3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом 
должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к 
выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие 
между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно 
- и желание подопечного.
4. Опекунами и попечителями граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве и 
находящихся или помещенных в соответствующие воспитательные, лечебные 
учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие аналогичные 
учреждения, являются эти учреждения.



Лишение родительских прав

Лишение родительских прав представляет собой исключительную меру, 
влекущую за собою серьезные правовые последствия, как для родителя, так и 
для его ребенка. 
1. Уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе 
злостное уклонение от выплаты алиментов;
2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
либо иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных 
учреждений;
3. Злоупотребление своими родительскими правами;
4. Жестокое обращение с детьми;
5. Хронический алкоголизм или наркомания родителя;
6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 
ребенка либо против жизни и здоровья супруга
Только решением суда можно лишить родительских прав. Дело о лишении 
родительских прав рассматривается в суде по заявлению одного из 
родителей или лиц, их заменяющих, прокурора, а также по заявлению 
органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей.  



Обязанности лиц лишенных родительских прав

Вынесение судом решения о лишении родительских прав влечет 
утрату родителем прав, основанных на факте родства с ребенком:
на воспитание:
на защиту интересов ребенка; 
на истребование ребенка от других лиц; 
на согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на 
усыновление; 
на наследование по закону; 
на получение содержания от своих совершеннолетних детей. 

       Следует учесть, что лишение родительских прав отца 
или матери не снимает ответственности и содержать 
ребенка родитель все равно обязан. Остается также 
обязанность участвовать в дополнительных расходах на 
ребенка (лечение, обучение и т.д.). В течение 3-х лет после 
лишения родительских прав родители несут 
ответственность за вред, который могут причинить их 
дети.


