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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические рекомендации разработаны для обучающихся группы ПР по профессии 43.01.01 

Парикмахер для оказания практической помощи при выполнении практических работ по 

учебной дисциплине ОУД.11 Право. 

Выполнение практических занятий каждым обучающимся является обязательным и 

предусмотрено  Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 43.01.01 Право, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 2 августа 2013 г. № 701 и программой 

учебной дисциплины ОУД.11 Право. 

В течение программы обучения предусмотрено выполнение 36 часов практических работ. 

 

Описание результатов обучения  
 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Компетенции Результаты освоения 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Знать методы и формы текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности 

Уметь анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития Уметь осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Знать основы профессиональной 

этики и культуры общения с 

окружающими Уметь работать в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Практические занятия проводятся в аудитории. 

Подготовка к проведению практических работ включает   подготовку 

преподавателя, обучающихся и помещения. Подготовка преподавателя состоит в 

определении форм и методов проведения практических работ, подборе заданий 

для учащихся, разработке инструкций для выполнения работ и отчетов о 

результатах работ. 

Подготовка обучающихся заключается в повторении теоретического 

материала по теме работы, выполнении практических заданий по предложенным 

темам.  

 Работа ведется обучающимися в группе. Обучающиеся, получив 

инструкции по выполнению, выполняют работу под руководством 

преподавателя. Каждый из них выполняет работы, которые являются 

обязательными для выполнения.  

 Преподаватель контролирует ход работы, обращает внимание на 

правильность выполнения отдельных заданий, операций, соблюдения правил 

техники безопасности.  

 Практические работы оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с отдельными критериями для оценивания каждой работы. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 
Раздел программы. 

Практические работы обучающихся, тема 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Практическое занятие: работа с Конституцией Российской 

Федерации 

4 

2.  Раздел 4. Основы гражданско-правовых отношений 

Практическое занятие: Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров 

6 

3.  Практическое занятие: Наследование 2 

4.  Практическое занятие: Составление претензионного письма 2 

5.  Раздел 5. Основы трудового права 

Практическое занятие Составление трудового договора 
6 

6.  Раздел 6. Основы уголовного права 

Практическое занятие Назначение наказания 
2 

7.  Практическое занятие Состав преступления 4 

8.  Практическое занятие Назначение уголовной ответственности 

несовершеннолетним 
3 

9.  Раздел 7. Основы административного права 

Практическое занятие Административная ответственность 
2 

10.  Раздел 8. Основы семейного права 

Практическое занятие Составление брачного договора 
5 

Итого: 36 

 



 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «Работа с Конституцией Российской 

Федерации» 

 
 Цель:  Создание условий  для  закрепления знаний о Конституции Российской 

Федерации. 

Задачи: 

1. Создание условий  для  формирования  опыта применения полученных знаний и умений, 

получения и осмысления социальной информации по теме. 

2. Создание условий  для  развития  анализа и систематизации. 

3. Создание условий  для  повышения  уровеня политической культуры. 

 Время, отведенное на работу:  4 ч. 

Рекомендации по выполнению работы: 
1. Практическая работа выполняются индивидуально, по вариантам. 

2. Работа выполняется письменно в рабочей тетради. 

3. Для выполнения данной работы используйте знания, полученные на занятиях по 

дисциплине «Право», свой жизненный опыт и наблюдения. 

Задание 1. Используя Конституцию РФ ответьте на вопросы: 
Дайте ответы с указанием статей Конституции РФ. 

Вариант 1. 
1. Сколько субъектов в составе РФ______________________________________ 

2. Форма правления РФ _______________________________________________ 

3. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ ______ 

4. Политика социального государства согласно Конституции РФ направлена на _________ 

5. Земля и другие природные ресурсы могут находиться _____________________________ 

6. На какой срок Конституция РФ предусматривает задержание лица до судебного 

решения __________________________________________________________________ 

7. За счет, каких средств оказывается бесплатная медицинская помощь гражданам в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения __________________ 

8. Обязательно ли основное общее образование ____________________________________ 

9. Чьей помощью, согласно Конституции РФ, может пользоваться задержанный, 

заключенный по стражу, обвиняемый в совершении преступления __________________ 

10. Могут ли устанавливаться ограничения прав и свобод граждан в условиях 

чрезвычайного положения _____________________________________________________ 

11. В каком случае гражданин РФ имеет право заменить несение военной службы на 

альтернативную гражданскую службу ___________________________________________ 

12. Чем определяется статус республики __________________________________________ 

13. Какие территории включает в себя территория РФ ______________________________ 

14. Может одно и то же лицо занимать должность Президента РФ 2 срока подряд _______ 

15. Может ли Президент РФ формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ _______ 

16. Кто осуществляет руководство внешней политикой РФ __________________________ 

17. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РФ _____________ 

18. Может ли Президент РФ назначить референдум ________________________________ 

19. Кто решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища, 

осуществляет помилование ____________________________________________________ 

20. Обязательны ли для исполнения на территории РФ указы и распоряжения Президента 

РФ _________________________________________________________________________ 

21. Кто исполняет обязанности Президента РФ если Президент РФ не в состоянии их 

исполнять __________________________________________________________________ 

22. Кем может быть отрешен от должности Президент РФ ___________________________ 

23. Кто может выдвинуть обвинение против Президента РФ _________________________ 

24. Сколько депутатов входит в состав Государственной Думы _______________________ 

25. Кто может быть избранным депутатом Государственной Думы ___________________ 



 

26. Могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску члены Совета Федерации и 

депутату Государственной Думы _______________________________________________ 

27. Кто назначает на должность заместителя Председателя Счетной палаты ____________ 

28. Кто назначает на должность Председателя Центрального банка РФ _______________ 

29. В течение, какого времени Президент РФ подписывает федеральный закон ________ 

30. Кто осуществляет исполнительную власть в РФ ________________________________ 

31. Кто разрабатывает федеральный бюджет ______________________________________ 

32. Кто может выразить недоверие Правительству РФ ____________________________ 

33. Сколько судей входят в состав Конституционного суда РФ ______________________ 

 

Вариант 2. 
1. Согласно Конституции РФ, что является высшей ценностью ______________________ 

2. Из каких равноправных субъектов состоит РФ __________________________________ 

3. Какие меры наказания допускаются только по решению суда _____________________ 

4. Государственную власть в РФ осуществляют ___________________________________ 

5. Какая исключительная мера наказания устанавливается федеральным законом за особо 

тяжкие преступления против жизни _________________________________________ 

6. С какого возраста должны заботиться трудоспособные дети о нетрудоспособных 

родителях __________________________________________________________________ 

7. Обязан ли обвиняемый доказывать свою невиновность __________________________ 

8. Может ли гражданин быть повторно осужден за одно и то же преступление _________ 

9. С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности _________________________________________________ 

10. Назовите города федерального значения ______________________________ 

11. Вправе ли республики устанавливать свои государственные языки 

____________________________________________________________________________ 

12. На какой срок избирается президент РФ ______________________________________ 

13. С чьего согласия Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ ________ 

14. Кто может быть Президентом РФ _____________________________________ 

15. Кто назначает выборы Государственной думы __________________________ 

16. Кто осуществляет руководство внешней политикой РФ __________________ 

17. Что издает Президент РФ ___________________________________________ 

18. Кода незамедлительно сообщается о введении военного положения ________________ 

19. Могут ли указы и распоряжения Президента противоречить Конституции РФ _______ 

20. С какого момента Президент РФ прекращает свои полномочия ___________________ 

21. В какой срок должно быть принято решение об отрешении Президента РФ от 

должности __________________________________________________________________ 

22. Как называется парламент РФ _______________________________________ 

23. На каком основании может быть отрешен от должности президент РФ _____________ 

24. Из каких палат состоит Федеральное Собрание _________________________________ 

25. На какой срок избирается Государственная Дума _______________________________ 

26. Когда собирается Государственная дума на первое заседание после избрания _______ 

27. Кто назначает выборы Президента РФ ________________________________ 

28. Кто назначает на должность Председателя Счетной палаты _______________________ 

29. Кем принимаются федеральные законы ________________________________________ 

30. Из кого состоит Правительство РФ ___________________________________________ 

31. Кем и с чьего согласия назначается Председатель Правительства РФ______________ 

32. Кто может быть судьей в РФ ________________________________________________ 

 

Критерии оценки практической работы: 
За правильный ответ выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 

Шкала оценки образовательных достижений 



 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Отдельные виды гражданско-правовых 
договоров» 

 

Цель:  Создание условий  для  обучения составлению договоров 

 

Задачи: 

1. Создание условий  для  обучения работе с текстом Гражданского кодекса РФ 

2. Создание условий  для  обучения анализу документов 

3. Создание условий  для  обучения работе в группе 

 Время, отведенное на работу:  6 ч. 

Деятельность на занятии: На практическом занятии вам предстоит выполнить три 

практических задания.  

Сначала (первое задание) надо будет изучить предложенные образцы договоров 

(Приложения №№ 2- 5) и определить структуру договоров, определить обязательные и 

факультативные элементы договора, указать их роль. Всѐ это надо зафиксировать в тетради.  

Второе задание заключается в составлении преамбулы договора. Вам предстоит 

составить преамбулу для будущего договора (Приложение № 1 «Предложение заключить 

договор и ответ на него») и определить последствия неправильного составления преамбулы. 

Например, может ли неправильное составление преамбулы повлечь недействительность 

договора?  

Во время выполнения третьего задания необходимо правильно заполнить договора 

(приложения 2-5) 

 

Критерии оценивания:  

За выполнение каждого задания вы можете получить до 5 баллов. За частичный 

правильный ответ преподаватель может выставить половину балла.  

За заполнение каждого образца договора выставляется 1 балла 

Итоговое оценивание по занятию: 

14-15 баллов – оценка «5» 

11-13 баллов – оценка «4» 

7-10 баллов – оценка «3» 

менее 9 баллов- оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Наследование» 
Цель: Создание условий  для  получения представления о сущности наследственного 

права как института гражданского права, уяснения основных понятий наследственного права.  

Задачи:  

1. Создание условий  для  закрепления имеющихся у учащихся представлений о 

наследственном праве.  

2. Создание условий  для  продолжения  развития умений работы с текстом 

учебника, статьями ГК РФ умений выделять главное. •  

3. Создание условий  для  использования предшествующего опыта и знания 

обучающихся для решения познавательных юридических задач.   

4. Создание условий  для  стимулирования учащихся к расширению, проверке и 

применению в учебной деятельности и жизни нового опыта, знаний и компетенций.  

 Время, отведенное на работу:  2 ч. 

Понятие и сущность наследования. История человечества свидетельствует о том, 

каждое поколение людей пыталось оставить в наследство своим потомкам нажитое при жизни 

имущество. 

Отрасли права регулирующей все вопросы наследования нет и всю совокупность 

правовых норм переход имущества, имущественных прав и обязанностей граждан 

(наследодателей) после их смерти к другим лицам (наследникам) регулирует институт 

гражданского права.  

Поэтому мы начнем с вами с понятия «Наследование». Как вы думаете, что значит это 

понятие. Запись в тетради понятия «Наследование»:  

Наследование – переход собственности, прав и обязанностей после смерти человека 

другим лицам.  

В данном правоотношение выступают две стороны: наследник и наследодатель. Кто по 

вашему мнению является наследником? А кто по вашему мнению является наследодателем?  

Запись в тетради: Наследник – лицо, к которому переходит имущество наследодателя. 

Это могут быть люди, организации, государство.  

Наследодатель - умершее лицо, от которого имущество переходит наследникам.  

Важную роль в переходе собственности от умершего играет наследственное право. 

Работа со статьями 1116, 1117 ГК РФ разъясняют какие лица могут призываться к 

наследованию и кто считается недостойным наследником. (отобразить на экране) 

Наследовать можно только то имущество, которое находилось в собственности 

умершего. Статьѐй 1111. ГК РФ выделяется два вида наследования: 

по завещанию 

по закону 

Правила наследования на основании завещания 

Вопросы наследования по завещанию регламентируются Главой 62. ГК РФ 

«НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»  

Каждый из нас с вами может при жизни составить завещание. Законом закреплен 

важный принцип свободы завещания. Это значит, что каждый может выбрать тех, кому он 

передаст наследство, а равно в любое время может отменить или изменить завещание. Однако 

закон представляет отдельным лицам получить обязательную долю в наследстве, независимо от 

того, есть завещание или нет. 

Право на обязательную долю имеют:  

1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе 

усыновленные);  

2. нетрудоспособный супруг;  

3. нетрудоспособные родители;  

4. лица, состоящие в иных родственных отношениях с наследодателем или вообще не 

состоящие в них, но являющиеся его нетрудоспособными иждивенцами.  

Формы завещания. А теперь давайте рассмотрим, какие формы завещания 

предусмотрены ГК РФ  



 

Формы завещания:  

1. нотариально удостоверенное;  

2. закрытое завещание;  

3. завещание в простой письменной форме без удостоверения у нотариуса. 

 
 

 

 



 

 

Перед вами образец нотариально удостоверенного завещания, ответьте на следующие 

вопросы: 

К какой из трѐх форм относится это завещание? (ответ записывается в тетрадь) 

Кто в данном завещании является наследником, а кто наследодателем? (ответ 

записывается в тетрадь) 

Обратите внимание, завещание составляется в письменной форме и подписывается 

завещателем.  

Законом охраняется тайна завещания. Поэтому если при составлении завещания 

присутствует свидетель, то его предупреждают о необходимости соблюдать тайну.  

Завещатель вправе составить и закрытое завещание. В этом случае он пишет его от 

руки, заклеивает в конверт и в присутствии 2-х свидетелей передает нотариусу. Данное 

завещание нотариус вскрывает лишь при предъявлении свидетельства о смерти, и он 

зачитывается при свидетелях. 

Иногда в чрезвычайных ситуациях, когда возникает угроза жизни человека, он, не имея 

возможности совершить завещание в соответствии с законном может изложить свою 

последнюю волю в отношение своего имущества в простой письменной форме. Этот документ 

признается завещанием, если он написан в присутствии двух свидетелей. Завещатель может 

изменить условия своего распоряжения или вовсе его отменить.  

Завещания приравненные к нотариально заверенным. (Статья 1127)  

Находившихся на излечении в больнице удостоверенные главным врачом или его 

заместителем.  

 Находящихся во время плавания на судах под флагом РФ, удостоверенный капитаном 

этих судов. 

Находящихся в разведочных экспедициях, удостоверенных начальниками экспедиций.  

Военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей где нет нотариуса 

удостоверенных командирами воинских частей.  

Находящихся в местах лишения свободы, удостоверенных начальниками мест лишения 

свободы. 

Любой наследник должен знать, что после смерти наследодателя необходимо 

обратиться к нотариусу. При обращение к нотариусу необходимо иметь следующие документы: 

1. Свидетельство о смерти наследодателя (подлинник + копия);  

2. Справку с последнего места жительства умершего: справка УФМС форма № 9, либо 

выписка из домовой книги в управляющей компании, ЖЭУ, ТСЖ в подлиннике.  

3. Документы подтверждающие степень родства:  супругу – свидетельство о браке  

детям и родителям – свидетельство о рождении, документ о смене фамилии: свидетельство о 

заключении (расторжении) брака;  специальным наследникам: инвалидам (справка ВТЭК об 

установлении инвалидности и нахождении на иждивении наследодателя), пенсионерам 

пенсионное удостоверение,  

4. завещание с отметкой удостоверившего его нотариуса о том, что оно не отменялось и 

не изменялось (подлинник и копия). паспорт (представлять всем обязательно и исключительно 

в подлиннике). 

Но не всегда человек оставляет завещание, тогда вступает в силу второй вид 

наследования. КАКОЙ ? (ответ записать в тетрадь (по ЗАКОНУ)) 

Наследование по закону. Подобное наследование предусматривает Глава 63. ГК РФ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В этом случае Закон устанавливает очереди или порядок 

призвания к наследованию. Обратите внимание в Законе предусмотрен следующий порядок 

наследования.  

Очереди призвания к наследованию:  

I. очередь - дети, супруг и родители наследодателя;  

II. очередь - братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны 

отца, так и со стороны матери; 

III. очередь - дяди и тети наследодателя  



 

IV. очередь – прадедушка и прабабушка;  

V. очередь – двоюродные внучки и внуки, двоюродные дедушки и бабушки;  

VI. очередь - двоюродные правнучки и правнуки, двоюродные племянники и 

племянницы, дяди и тѐти;  

VII. очередь – пасынки, падчерицы, отчим или мачеха;  

VIII. очередь – нетрудоспособные иждивенцы.  

Мы выяснили в какой последовательности происходит наследование по закону. 

Существует предусмотренный законом порядок оформления наследственных отношений. 

Наследство необходимо принять в течении 6 месяцев со дня открытия наследства. Для этого 

необходимо подать по месту открытия наследства заявления о принятие наследства либо 

заявление о выдачи свидетельства о праве на наследство. Важным вопросом является выяснить: 

время открытия наследства и место открытия наследства. 

Время открытия наследства – день смерти наследодателя. Место открытия наследства - 

последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место 

нахождения имущества. Наследник как может принять наследство, так и может отказаться. 

Если наследник умирает после смерти наследодателя, так и не успев принять наследство, то 

право на его принятие переходит к его собственным наследникам. Такой порядок называется 

наследственной трансмиссией. 

Закрепление Представьте, что вы эксперты в области наследственного права. К вам 

обратились с вопросами о наследовании. 

(Решение правовых задач) А теперь давайте применим знания полученные на уроке при 

решении практических задач.  

К нам обратилась с вопросом гражданка Ирина Солнцева. Вот еѐ вопрос. 1. Мой 

гражданский муж Викторов Сергей Петрович завещал все свое имущество мне, так как я 

ухаживала за ним в период тяжелой болезни. После его смерти обнаружила, что у Викторова 

есть несовершеннолетние дети — Кирилл 12 лет и Ольга 8 лет. Будут ли дети Викторова, 

которым не оставлено завещание, наследовать имущество своего отца? (дети Викторова 

получат свою долю на основании право на обязательную долю, имеют)  

Еще один вопрос 2. Умерли не давно отчим и мама, они были зарегистрированы 

законным браком. Жили отдельно и у них приватизированная квартира (главный 

квартиросъемщик отчим, мама прописана). На меня ничего не успели оформить. Имею ли я на 

эту квартиру какие - ни будь права? (В случае если квартира была приобретена в период их 

брака она будет считаться общей совместной собственностью супругов. Следовательно вы 

можете претендовать на 1/2 доли в этой квартире как наследник первой очереди)  

3. Ответьте, пожалуйста, у меня у мамы был взят кредит в банке но она умерла, должны 

ли родственники выплачивать кредит дальше. Ответ: (С принятием наследства к вам переходят 

и имущественные права и обязанности наследодателя, т. о. если Вы приняли наследство, то к 

Вам переходит и обязанность по выплате кредита  

4. Мой отец умер 5 месяцев назад. У него была вторая семья. В завещании указана моя 

доля имущества - мне показали завещание в день похорон. Сразу после похорон вдова отца 

уехала к родственникам в Сибирь, и я не знаю, как с ней связаться. Какие действия мне нужно 

совершить для принятия наследства, пока не прошел срок? Ответ: Для принятие наследства Вам 

необходимо обратиться к нотариусу по последнему месту жительства Вашего отца 

(наследодателя), т.к. в соответствии с п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ принятие 

наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. Срок для подачи данного заявления составляет 6 месяцев с момента открытия 

наследства. 

Критерии оценки: 
«отлично» - в тетради даны все правильные ответы на поставленные вопросы; 

«хорошо» - в тетради даны все правильные ответы на поставленные вопросы за 

исключением 2-х; 



 

«удовлетворительно» - в тетради даны все правильные ответы на поставленные вопросы 

за исключением 3-х;  

«неудовлетворительно» - правильных ответов не дано. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 «Составление претензионного письма» 
 

Цель:  Создание условий  для  изучения досудебного порядка рассмотрения споров 

Задачи: 

1. Создание условий  для  правильного составления претензионного письма 

2. Создание условий  для  обучения критическому анализу юридических документов 

3. Создание условий  для  получения интереса к тематике посредством приведения 

аналогов из жизни 

 Время, отведенное на работу:  2 ч. 

Алгоритм работы 

1. Представить образец претензионного письма 

2. Дать задание составить претензионное письмо без использования образца 

3. Рассмотреть заполненную претензию с разбором ошибок 

Ситуация, в которой применима Претензия: 

Для определенной категории споров законодательством предусмотрен обязательный 

досудебный порядок урегулирования  споров. До обращения в суд с исковым заявлением о 

взыскании суммы задолженности закон обязывает  граждан и юридических лиц соблюсти 

обязательный досудебный  претензионный порядок. В противном случае  суд вправе 

возвратить  исковое заявление  по причине несоблюдения данного требования закона.   

Правовое регулирование направления Претензии: 

Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является 

обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором ( ч.5 ст.4 АПК РФ,  абзац 7 

ст.132 ГПК РФ,  ч.3 ст.4 КАС РФ).   

Форма и содержание Претензии: 

Претензия к должнику о взыскании суммы долга (далее -Претензия) не имеет  

утвержденной законодательством  формы. Претензия должна быть составлена письменно.  По 

общим правилам делопроизводства претензия должна содержать  следующие данные: 

1) куда и кому направляется, наименование юридического лица должника, адрес, если 

известны фамилия, имя, отчество руководителя, то  указываем его данные; фамилию, имя, 

отчество  физического лица должника,  его адрес; 

2) от кого подается или направляется претензия, наименование юридического лица  

кредитора/ фамилия, имя, отчество физического лица кредитора,   адрес фактический и 

юридический,  контактные данные, номера телефонов, адрес электронной почты; 

3) суть претензии и причины для ее предъявления, ссылку   Договор, обязательства 

которого  были нарушены Должником, процитировать  также нормы законодательства. Также 

указываем документы, которые подтверждают невыполнение Должником своих обязательств; 

4)  сумму  основной  задолженности Должника по Договору, которая должна быть 

указана в цифрах и прописью; 

5) сумму неустойки за нарушение обязательства с указанием пункта Договора, 

содержащего условие о неустойке, размерах и порядке начисления, необходимо рассчитать 

неустойку  и приложить к претензии отдельным документом либо указать расчет в тексте 

претензии;  

6) общую сумму долга, которая включает основной долг и неустойку и также 

прописать нужно в цифрах и прописью; 

7) предложение  или просьба выплатить долг в установленные сроки,  прописать   

конкретную дату или количество дней, указать  реквизиты Кредитора  для  осуществления 

оплаты; 

8) последствия  для Должника в случае игнорирования претензии и неисполнении  

обязательства по оплате долга.    



 

Порядок направления Претензии: 

Претензия подписывается уполномоченным лицом от  заявителя в лице первого 

руководителя  или  представителем по доверенности, который обязан приложить к претензии 

копию доверенности.  К претензии прикладываются документы, подтверждающие 

задолженность Должника перед Кредитором документы подтверждающие исполнение 

Кредитором своих обязательств.  Претензия направляется заказным письмом с уведомлением. 

Претензию также можно вручить нарочно должнику, в этом случае претензия составляется в 

двух экземплярах, первый экземпляр с приложенными документами передается должнику, а на 

втором экземпляре Должник должен проставить отметку о получении претензии с указанием 

даты, фамилии лица, принявшего претензию и его роспись.     

Образец претензии: 

Приложение № 6 

КОМУ: ___________________________ 

АДРЕС: ___________________________ 

ОТ КОГО: ___________________________ 

АДРЕС: ___________________________ 

«В порядке досудебного  

урегулирования спора» 

ПРЕТЕНЗИЯ 

В ____________ года я, _____________________, передала Вам в долг денежные средства в 

размере _______________ рублей. 

По условиям достигнутого между нами договора Вы обязались вернуть мне взятые в долг 

денежные средства до ___________ года, с уплатой 30 % годовых, однако до настоящего 

времени денежные средства Вами не возвращены в полном объеме.  

__________ года Вами была передана мне сумма в размере _____________ рублей. 

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить 

в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Статья 309 ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с нормами статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник 

обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательств. 

На основании ст. 811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в 

случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 

проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна 

была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ. 

Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие 

уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского 



 

процента на день исполнения денежного обязательства. При взыскании долга в судебном 

порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день вынесения решения судом. 

Общая формула расчета процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами:  

П = (УСБН * С * ЧД) / 36 000, где:  

П - проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами; 

УСБН - учетная ставка банковского процента на день исполнения денежного обязательства в 

месте нахождения кредитора; 

С- сумма неправомерно используемых чужих денежных средств;  

ЧД- число дней, прошедших с момента, когда денежные средства должны были быть уплачены 

кредитору, до момента уплаты неправомерно удерживаемых сумм. 

Делитель, равный 36 000, получился в результате умножения числа дней в году – 360  (п.2 

постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 08.10.1998 

г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 

пользование чужими денежными средствами»), на показатель, необходимый для расчета доли, 

приходящейся на 1 процент (100). 

Учитывая, что требование о возврате денежных средств было получено Вами _______ года, 

срок пользования чужими денежными средствами до _______ года составил _____ рублей. 

___________ рубля. 

Неустойка за пользование чужими денежными средствами с _______ по _______ составляет 

____ рублей. 

________ рублей 

 

В сложившейся ситуации мне были причинены значительные неудобства и нравственные 

страдания. Для разрешения данного вопроса и защиты своих нарушенных прав мне пришлось 

обращаться в различные инстанции, на что я потратила свое личное и рабочее время, а также 

денежные средства. 

Статья 151 ГК РФ предусматривает следующее: «... если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда...». 

Компенсацию причиненного морального вреда я оцениваю в __________ рублей. 

Кроме того, за защитой своих нарушенных прав я была вынуждена обратиться к ИП 

«___________», в кассу которого ею была внесена денежная сумма в размере _______ рублей. 

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Ввиду того, что Вами не возвращаются взятые у меня в долг денежные средства, я вынуждена 

обратиться к Вам с настоящей претензией. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 393, 807, 810, 395 Гражданского 

кодекса РФ, 

ПРЕДЛАГАЮ: 



 

1. Выплатить в мою пользу денежные средства, полученные ___ года, в размере ______ рублей. 

2. Выплатить мне проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

____________ рублей. 

3. Выплатить мне проценты из расчета 30 % годовых в размере _____________ рублей. 

4. Возместить понесенные мною на оплату юридических услуг, выплатив в мою пользу 

денежные средства в размере _________ рублей. 

5. Компенсировать причиненный мне моральный вред, выплатив в мою пользу денежные 

средства в размере __________ рублей. 

Приложение: 

1. Копия расписки. 

2. Копия договора с ИП «___________» 

В случае неудовлетворения моих предложений в добровольном порядке, я буду вынуждена 

обратиться в суд с требованием о взыскании с Вас суммы долга, неустойки за пользование 

чужими денежными средствами, о возмещении морального вреда и ущерба, с отнесением 

судебных расходов на Ваш счет. 

Кроме того, по данному факту я буду вынуждена обратиться в прокуратуру. 

«___» ________________ г. ___________/____________/ 

Критерии оценки: 
«отлично» - письмо составлено без замечаний; 

«хорошо» - письмо составлено, но имеются замечания в части оформления; 

«удовлетворительно» - письмо составлено, но требования могут быть реализованы не в 

полном объеме;  

«неудовлетворительно» - письмо не может быть реализовано. 

«1» - письмо не составлено 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 «Составление трудового договора» 
Цель:  Создание условий  для  изучения содержания и значения для работника трудового 

договора 

Задачи: 

1. Создание условий  для  обучения составлению трудового договора 

2. Создание условий  для  изучения критического мышления и анализа при 

прочтении документов 

 Время, отведенное на работу:  6 ч. 

Алгоритм выполнения: 

1. Представить образец договора 

2. Дать задание составить договор без использования образца 

3. Рассмотреть заполненный образец с разбором ошибок 

Образец договора: 

Приложение № 7 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г. _______________ «____» ______________ 2019 г. 

 

 

________________________________________________ в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и гр. 

________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, 

выданный ________________________, проживающий по адресу: 



 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
1.1. Работник принимается к Работодателю для выполнения работы в должности 

________________________ в ________________________. 

1.2. Работник обязан приступить к работе с «___» _____________ 2019 г. 

1.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 

и заключен на неопределенный срок. 

1.4. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 

1.5. Местом работы Работника является ________________________ по адресу: 

________________________________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Работник подчиняется непосредственно Генеральному директору. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности: 

________________________________________________. 

2.2.2. Соблюдать установленные Работодателем Правила внутреннего трудового распорядка, 

производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих 

должностных обязанностей, указанных в п.2.2.1. настоящего трудового договора. 

2.2.3. Беречь имущество Работодателя, соблюдать конфиденциальность, не разглашать 

информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя. 

2.2.4. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 

Работодателя, без разрешения его руководства. 

2.2.5. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. 

2.2.6. Способствовать созданию на работе благоприятного делового и морального климата. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора. Работодатель НЕ вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), 

не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных 

законодательством о труде РФ. 

2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил техники 

безопасности и законодательства о труде РФ. 

2.3.3. Оплачивать труд Работника в размере, установленном в п.3.1. настоящего трудового 

договора. 

2.3.4. Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных 

Работодателем, оказывать материальную помощь с учетом оценки личного трудового участия 

Работника в работе Работодателя в порядке, установленном Положением об оплате труда и 

иными локальными актами Работодателя. 

2.3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.3.6. Оплачивать в случае производственной необходимости в целях повышения 

квалификации Работника его обучение. 

2.3.7. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.4. Работник имеет следующие права: 

право на предоставление ему работы, указанной в п.1.1. настоящего трудового договора; 

право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы; 

право на отдых в соответствии с условиями настоящего трудового договора и 

требованиями законодательства; 

иные права, предоставленные работникам Трудовым кодексом РФ. 

2.5. Работодатель имеет право: 



 

поощрять Работника в порядке и размерах, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, коллективным договором, а также условиями законодательства РФ; 

привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

осуществлять иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом РФ. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в 

размере ________ рублей в месяц. 

3.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и др. Работнику производятся соответствующие доплаты: 

3.2.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

3.2.2. Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размере, 

определяемом дополнительным соглашением к настоящему договору. 

3.2.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию Работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.3. Время простоя по вине работодателя, если Работник в письменной форме предупредил 

работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней 

заработной платы Работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

Работника, если Работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине 

Работника не оплачивается. 

3.4. Условия и размеры выплаты Обществом Работнику поощрений устанавливаются в 

коллективном трудовом договоре. 

3.5. Работодатель выплачивает заработную плату Работнику в соответствии с «Положением об 

оплате труда» в следующем порядке: ________________________________________________. 

3.6. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) 

часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с 

________ ч. до ________ ч., который в рабочее время не включается. 

4.3. Труд Работника по должности, указанной п.1.1. договора, осуществляется в нормальных 

условиях. 

4.4. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в Обществе. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе 

Работника отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы 

в Обществе. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в данном Обществе. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной 

платы. 

5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 



 

5.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ. 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
6.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами 

Работодателя и настоящим договором. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего 

трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а 

также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, 

материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству РФ. 

7.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству РФ. 

7.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 

моральный вред, причиненный неправомерными действиями и(или) бездействием 

Работодателя. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством РФ. 

8.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность). 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат. 

9.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 

сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 

трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Работодатель 
Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счѐт: 

Корр./счѐт: 

БИК: 

Работник 
Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия: 

Номер: 

Выдан: 

Кем: 

Телефон: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Работодатель _______________ Работник _______________ 
 

Критерии оценки: 



 

«отлично» - договор составлен без замечаний; 

«хорошо» - договор составлен, но имеются замечания в части оформления; 

«удовлетворительно» - договор составлен, но имеются ошибки, в части обязательных 

условий (не более двух);  

«неудовлетворительно» - договор составлен, имеется более двух ошибок в обязательных 

условиях. 

«1» - договор не составлен 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Назначение наказания» 
Цель:  Создание условий  для  изучения основ уголовного права и системы наказания 

Задачи: 

1.  Создание условий  для  получения знаний о основах назначения наказания 

2. Создание условий  для  получения знаний о назначении наказания по принципу аналогии  

3. Создание условий  для  получения знаний о юридических терминах и определениях, связанных 

с уголовной ответственностью 

 Время, отведенное на работу:  2 ч. 
Алгоритм выполнения: 

1. Изучить материал 

2. Дать определение терминам с записью в тетради 

3. Записать основные понятия в тетради 

4. Выполнить задание 

1. Понятие назначения наказания, общие начала назначения наказания по УК РФ: 

принципы личной ответственности, законности и справедливости при назначении 

наказания. Индивидуализация наказания 

Понятие назначения наказания 
В соответствии со ст.43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным Кодексом лишении, 

ограничении прав и свобод этого лица. Принуждение является средством соблюдения норм 

уголовного права и обеспечивается силой государственной власти. Действуя от имени и по 

поручению государства, суд решает вопрос о признании лица виновным в совершении 

конкретного преступления, предусмотренного уголовным законом, и назначает наказание. В 

соответствии со ст.49, 118 Конституции РФ никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления иначе, как в судебном порядке. 

Наказание отличается от других мер государственного принуждения следующими 

признаками: 

1.наказание – это особая мера государственного принуждения, которая назначается только 

по приговору суда. 

2.наказание применяется только к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. 

3.наказание может быть назначено только за такие действия (бездействие), которые 

предусмотрены уголовным законом в качестве преступления. 

4.наказание связано по своей сути с ограничением прав и свобод лица, совершившего 

преступление и признанного виновным в этом. 

5.наказание влечет за собой особые юридические последствия в виде судимости, которая 

сохраняется на определенный срок и после его отбытия (ст.86 и 95 УК РФ). Лицо, 

освобожденное от наказания, считается несудимым (ч.2 ст.86 УК РФ). 

В статьях 44-59 Уголовного Кодекса предусматривается исчерпывающий перечень мер 

государственного принуждения, которые могут быть назначены судом. 

В ч.2 ст. 43 УК РФ названы следующие цели наказания: 

1) восстановление социальной справедливости 

2)исправление осужденного 

3)предупреждение совершения новых преступлений 



 

Система наказаний - это исчерпывающий и обязательный для судов перечень 

установленных законом видов наказания, расположенных в определенном порядке с учетом их 

характера и сравнительной тяжести. 

В Уголовном кодексе предусмотрены наказания, различающиеся по своему содержанию, 

строгости и особенностям воздействия на осужденного. Разнообразие видов позволяет суду 

дифференцировать и индивидуализировать наказания в зависимости от тяжести совершенного 

преступления, роли самого виновного в преступлении, его социальных признаков, от 

поведения виновного после совершения преступления. Например, женщина, имеющая 

малолетнего ребенка, ранее не судимая, впервые совершившая преступление небольшой 

тяжести, раскаявшаяся в содеянном, заслуживает снисхождения суда и назначения более 

мягкого наказания. 

Ст. 44 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: 

1.штраф; 

2.лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

3.лишение специального, воинского или почетного звания классного чина и 

государственных наград; 

4.обязательные работы; 

5.исправительные работы; 

6.ограничения по военной службе; 

7.конфискация имущества; 

8.ограничение свободы; 

9.арест; 

10.содержание в дисциплинарной воинской части; 

11.лишение свободы на определенный срок; 

12.пожизненное лишение свободы; 

13.смертная казнь. 

Общие начала назначения наказания 
Статья 60 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает: "Лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом 

положений Общей части настоящего Кодекса". Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, 

то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Только справедливое наказание может 

способствовать достижению целей социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения новых преступлений. 

Назначая наказание, суды руководствуются общими началами, сформулированными в ст.60 

УК РФ. Под общими началами следует понимать четко обозначенное в законе правило 

определения меры наказания, отвечающей объективным и субъективным признакам 

преступления. 

Уголовный закон предусматривает следующие общие начала: 

1)соблюдение пределов санкции, установленной статьей Особенной части УК РФ 

(превышение максимального предела санкции возможно лишь при назначении наказания по 

совокупности преступлений и при совокупности приговоров в соответствии со ст. 69 и 70 УК 

РФ. Возможно и назначение наказания ниже того предела, который обозначен в санкции, но 

лишь при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 УК РФ); 

2)учет положений Общей части УК РФ; 

3)учет характера и степени общественной опасности совершенного преступления (зависит 

от степени завершенности преступного намерения, вида и размера причиненного вреда, 

наличия соучастников и т.д.); 

4) учет личности виновного (учитываются пол, возраст, характеристики по месту учебы, 

работы, жительства, психологические особенности виновного, состояние его здоровья и т.п.); 



 

5)учет обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих наказание (ст.ст.61, 63 УК РФ); 

6)влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. В этих целях, например, подлежат установлению такие обстоятельства, как наличие 

иждивенцев, характер взаимоотношений в семье и т.п. (ст. 60 УК РФ). 

При назначении наказания суды обязаны исследовать возможность назначения более 

мягкого наказания, если санкция статьи предусматривает несколько альтернативных видов 

наказания. 

Часть1 ст. 60 УК РФ обязывает суд назначать более строгое наказание только в случае, если 

менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Исходя из 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007г №2 (в ред.03.04.2008г №5) "О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания" суд вправе переквалифицировать 

уголовно наказуемое деяние не только с одной статьи на другую, но и на несколько статей 

уголовного закона, предусматривающих ответственность за менее тяжкие преступления, если 

при этом не ухудшается положение осужденного, не нарушается право на защиту. При этом 

назначенное наказание по совокупности преступлений не должно быть более строгим, чем 

максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК, по которой было 

квалифицировано уголовно наказуемое деяние в постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого и в обвинительном заключении , т.е. и в этом случае должно быть соблюдено 

общее начало назначения наказания в пределах санкции статьи УК, нарушение которой 

вменяется в ответственность обвинением. 

Установив, по какой норме должен отвечать подсудимый, суд руководствуется тем, каковы 

нижний и верхний пределы наказания, установленного санкцией данной нормы. Если санкция 

альтернативная, суд решает, какой вид наказания должен быть применен к осуждаемому, а 

затем определяет ему размер или срок этого наказания, руководствуясь теми пределами, 

которые указаны в санкции. Часто в санкции непосредственно не указан нижний предел того 

или иного наказания. Суд в таком случае исходит из того нижнего предела, который 

установлен для данного вида наказания статьей Общей части УК. Например, в санкции ч. 1 ст. 

158 УК, предусматривающей ответственность за кражу, нижний предел лишения свободы не 

назван. Значит, таким нижним пределом следует считать срок, указанный в ст. 56 УК, 2 месяца. 

Суд, назначая наказание за преступление, никоим образом не может выйти за верхние 

пределы наказания, предусмотренные санкцией за его совершение. Нельзя назначить и другой, 

более суровый вид наказания по сравнению с указанными в санкции, сколь бы тяжким ни было 

преступление. Несоблюдение этого требования является нарушением принципа законности, 

установленного ст. 3 УК. 

При назначении наказания суд руководствуется принципами законности и справедливости. 

Принцип законности отражает классическую формулу римского права «нет преступления — 

нет наказания без указания о том в законе». Ее существенное уточнение по части 1 статьи 3 

состоит в том, что привлечение к уголовной ответственности может иметь место только за 

совершение деяния, предусмотренного исключительно в УК РФ. Тем самым содержание 

принципа законности взаимосвязано с ч. 1 ст. 1 УК РФ, определяющей источники норм 

уголовного права. 

Основное назначение принципа справедливости — установить критерии, с помощью 

которых наказание или иные меры уголовно-правового характера, применяемые судом к лицу, 

совершившему преступление, будут «уравнены» с преступлением (т. е. будут соответствовать 

характеру и степени тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного). Фактически этот принцип обеспечивает индивидуализацию наказания с учетом 

возможностей, предоставляемых суду санкциями статей Особенной части, нормами Общей 

части УК РФ об индивидуализации наказания (например, ст. 62, 64, 73, 82, 88). Ключевым в 

содержании принципа справедливости является положение о том, что изначальным критерием 

для суда должна выступать оценка сущности преступления, и только во взаимосвязи с этим — 

обстоятельства его совершения и личность виновного. 

Индивидуализация наказания 



 

Индивидуализация наказания безусловно связана с его законностью и справедливостью. 

Если наказание не индивидуализировано, значит, оно, по существу, и незаконно, хотя 

формально требования закона могут быть соблюдены (наказание назначено в пределах санкции 

нормы УК). Одновременно такое наказание будет и несправедливым. Тем не менее 

представляется обоснованным выделить индивидуализацию наказания в качестве 

самостоятельного принципиального положения, в котором воплощено одно из основных начал 

назначения наказания (ст. 60 УК прямо не называет его, но оно вытекает из ее содержания). 

При этом индивидуализация наказания (в зависимости от возраста субъекта преступления, его 

пола, состояния здоровья и других обстоятельств) как при установлении уголовным законом, 

так и при его назначении и исполнении не противоречит конституционному положению о 

равенстве всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). 

Индивидуализировать наказание требуют следующие основные начала назначения 

наказания, предусмотренные ст. 60 УК: 

1) учет характера и степени общественной опасности совершенного преступления. 

Понятия "характер" и "степень общественной опасности" преступления разъясняются в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике назначения судами уголовного 

наказания" . 

Характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта 

посягательства, формы вины и отнесения ст. 15 УК преступного деяния к соответствующей 

категории преступлений. Это качественная характеристика общественной опасности. 

Степень общественной опасности определяется обстоятельствами содеянного: степенью 

осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда 

или тяжестью наступивших последствий, ролью соучастника преступления. 

Степень общественной опасности - это количественная характеристика опасности. 

Ясно, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) опаснее, чем 

умышленное причинение вреда средней тяжести (ст. 112 УК) или легкого вреда (ст. 115 УК); 

2) учет личности виновного. 

Суд назначает наказание конкретному лицу с присущими только ему психобиологическими 

и социальными особенностями. Сознание человека индивидуально, у каждого своя система 

взглядов, убеждений, привычек, свое отношение к работе, семье, окружающим и другим 

ценностям жизни. Жизненные ценности складываются у каждого человека в определенную 

систему, образуя своеобразную иерархию. Процесс воспитания и есть, по существу, процесс 

"раскладывания" жизненных ценностей по ступенькам своеобразной "лестницы приоритетов". 

А процесс исправления - это процесс "перекладывания" жизненных ценностей, которые 

находятся не на том месте, где они должны находиться. 

Так, "лестница жизненных ценностей" хулигана такова, что на самом верху ее он держит 

собственное "я", прибегая к ложному самоутверждению, не считаясь с интересами, 

жизненными ценностями других лиц. Это и составляет суть хулиганства. В то же время 

хулиган может добросовестно относиться к работе и исключать для себя противоправные 

способы получения материальных благ (совершать кражи, грабежи и другие преступления). 

"Лестница жизненных ценностей" вора отличается тем, что к такой жизненной ценности, 

как поведение в общественных местах, в отличие от хулигана, он может относиться 

положительно, но не считает нужным зарабатывать материальные блага честным трудом. 

Виды искажения сознания определяют виды совершаемых преступлений, а глубина этого 

искажения - устойчивость преступного поведения. 

Поскольку в число целей наказания входит исправление лица, совершившего преступление, 

предупреждение совершения им новых преступлений, суд при выборе вида и размера (срока) 

наказаний не может не учитывать систему жизненных ценностей данного лица, вид и глубину 

искажения его индивидуального сознания. 

Суд учитывает также психобиологические особенности личности - психическое состояние 

лица, пол, возраст, состояние физического здоровья и др. Однако уголовно-правовое значение 

имеют только те факторы, которые влияют на оценку совершенного преступления и лица, его 



 

совершившего, следовательно, и на выбор вида и размера наказания. Такие, например, 

особенности, как рост человека, цвет его глаз, волос, никакого правового значения не имеют. 

Суд должен всесторонне, полно и объективно исследовать данные о личности подсудимого, 

имея в виду их существенное значение для определения вида и размера наказания. В частности, 

необходимо выяснить отношение подсудимого к труду, обучению, общественному долгу, а 

также его поведение на работе и в быту, трудоспособность, семейное положение, сведения о 

судимости. 

Однако суды, назначая наказание, не всегда правильно учитывают данные о личности 

виновного либо не отражают их в приговоре, ограничиваясь указанием на то, что суд при 

назначении наказания учитывает личность виновного; 

3) учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Эти обстоятельства перечисляются в ст. 61 и ст. 63 УК и рассматриваются в 2 и 3 данной 

главы; 

4) учет влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Выше уже говорилось о необходимости учитывать систему, иерархию, "лестницу" 

жизненных ценностей подсудимого, влияющую на выбор вида и размера наказания. По 

существу, требование об учете влияния назначаемого наказания на исправление осужденного 

есть конкретизация этого положения. Суд, назначая наказание, прогнозирует его действие на 

осуждаемого. Именно с учетом этого он решает, какой вид наказания и какой размер (срок) 

будет достаточен для исправления осужденного (т.е. повлечет переоценку им ценностей) и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

Вместе с тем назначаемое наказание влияет на условия жизни его семьи. Если, например, 

лицу назначена большая сумма штрафа, а материальное положение его семьи и без того 

тяжелое, то страдать от этого наказания будут члены семьи, может быть, даже больше, чем сам 

осужденный. Условия жизни семьи улучшатся, если будет лишен свободы терроризирующий 

ее. Поэтому ст. 60 УК излагает требование об учете влияния назначаемого наказания на 

условия жизни семьи осужденного. 

2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание; их виды, общая 

характеристика и значение 

Обстоятельства, смягчающие наказание 
В уголовном праве смягчающими обстоятельствами признаются выходящие за пределы 

состава преступления объективные и субъективные признаки деяния, личности виновного, 

которые снижают степень общественной опасности преступного события либо лица, его 

совершившего. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотрен ст.61 УК РФ: 

а)совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств. Лицо считается совершившим преступление впервые, если оно ранее не 

совершало преступления или хотя бы и совершало, но за ним не сохранились уголовно-

правовые последствия, т.е. совершивший его был в установленном законом порядке 

освобожден от уголовной ответственности, истекли сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности или сроки давности исполнения обвинительного приговора, погашена или 

снята судимость. 

Случайное стечение обстоятельств, вследствие которых лицо совершило преступление, - 

это вопрос факта. Оно может выразиться, например, в том, что лицо неожиданно попало в 

компанию преступников, совершающих преступление, и приняло в нем участие, опасаясь, что 

в противном случае они "уберут" его как свидетеля. 

Смягчающим наказание будет совокупность, т.е. сочетание, следующих факторов: 1) 

совершение преступления впервые; 2) преступление относится к категории преступлений 

небольшой тяжести; 3) преступление совершено вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

б)несовершеннолетие виновного. Основанием смягчения ответственности являются 

особенности психики несовершеннолетнего, сознание которого находится в стадии 

формирования. Поскольку у несовершеннолетнего не сложились еще окончательно взгляды, 

убеждения, он больше поддается влиянию со стороны других лиц, причем как отрицательному, 



 

так и положительному, что обусловливает возможность его исправления в течение меньших, 

чем для взрослых, сроков наказания. Несовершеннолетним признается лицо, которому ко 

времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет, гласит ст. 87 

УК; 

в)беременность. Указанное обстоятельство рассматривается как смягчающее наказание в 

силу физиологических и психических особенностей беременной женщины (повышенная 

раздражительность, нервозность, неуравновешенность и т.п.). Смягчение наказания 

беременной женщине вызвано также вытекающей из принципа гуманизма заботой о здоровье 

ее самой и ребенка. 

Срок беременности не имеет значения, но для юридического закрепления этого 

обстоятельства к материалам дела должна быть приобщена справка медицинского учреждения 

о таком физиологическом состоянии виновной; 

г)наличие малолетних детей у виновного. Устанавливая данное обстоятельство в качестве 

смягчающего наказание, государство проявляет заботу о детях осуждаемого лица, не 

достигших 14-летнего возраста. При этом достаточно того, что у лица есть хотя бы один такой 

ребенок. Совместного проживания с ним, как условия для смягчения наказания, УК не требует; 

д)совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания. К таким обстоятельствам следует относить потерю кормильца, смерть 

близких, серьезное заболевание самого виновного или членов его семьи, сложившееся тяжелое 

материальное положение, различные конфликтные ситуации и др. Важно, что данные 

жизненные обстоятельства обусловили совершение преступления, способствовали ему. Мотив 

сострадания характерен для преступлений против жизни, когда побуждением служит жалость к 

безнадежно больному и страдающему человеку и т.п.; 

е)совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости. Предполагается, что в результате 

насилия, угроз, шантажа и иных подобных действий воля лица скована, он не в полной мере 

может руководить своими поступками. Однако при этом у лица сохраняется возможность 

выбирать между законопослушным и противоправным поведением. Если же лицо в результате 

принуждения не могло руководить своими действиями, то налицо основание освобождения его 

от уголовной ответственности по ст.40 УК РФ. Материальная зависимость предполагает, что 

материальное обеспечение лица полностью зависит от принуждающего лица. Служебная 

зависимость характерна для отношений начальника и подчиненного, особенно в сфере военной 

службы. Иная зависимость может быть связана с брачно-семейными отношениями и т.п.; 

ж)совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. Условия правомерности 

причинения вреда рассмотрены нами в разделе об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния. Если же пределы явно превышены, то уголовная ответственность 

наступает, но наказание может быть смягчено; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления. Противоправность означает, что поведение потерпевшего нарушило ту или 

иную норму права, а аморальность - явное несоответствие поведения потерпевшего 

сложившимся в данном обществе нормам морали и этики. Необходимо, чтобы противоправное 

или аморальное поведение потерпевшего спровоцировали совершение в отношении них 

преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению 

других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Явка с повинной предполагает, что лицо добровольно, по собственному свободному 

волеизъявлению, без какого-либо принуждения обратилось в правоохранительный орган с 

официальным заявлением о том, что именно оно совершило преступление. Способствование 

раскрытию преступления закон связывает с чистосердечным признанием, правдивыми 

показаниями, выдачей предметов, добытых преступным путем, орудий преступления и т.п.; 



 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему. Данная форма послепреступного поведения может 

выражаться в доставлении пострадавшего в медицинское учреждение, оказание ему первой 

медицинской помощи на месте и т.п. Возмещение ущерба возможно в денежном эквиваленте, а 

по делам, связанным с причинением морального вреда, может выражаться в публичном 

извинении. Такие действия смягчают наказание лишь в том случае, если совершены 

добровольно. 

Статья 62 УК РФ определяет, что при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами "и" и "к", и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер 

наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части. 

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. Как 

смягчающие могут быть расценены судом и иные обстоятельства, отвечающие общему смыслу 

ст.61 УК РФ. Если какое-либо из обстоятельств, перечисленных в ст. 61 УК РФ, уже 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части, повторному учету при назначении 

наказания конкретному лицу оно не подлежит. 

Обстоятельства, отягчающие наказание 
Действующий Уголовный кодекс содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, 

отягчающих наказание. Под отягчающими обстоятельствами понимаются выходящие за 

пределы состава преступления объективные и субъективные признаки деяния и личности 

виновного, которые повышают степень их общественной опасности. Суд не вправе выйти за 

пределы данного перечня и усилить наказание виновному по иным обстоятельствам. Данные 

обстоятельства содержатся в ч. 1 ст. 63 УК РФ: 

1.неоднократность преступлений, рецидив преступлений. Суд устанавливает причины, по 

которым виновный вновь не встал на путь исправления. Предполагается, что ранее 

принимаемые к лицу меры уголовно-правового характера не дали ожидаемых 

результатов.Рецидив преступлений свидетельствует о повышенной общественной опасности 

виновного. Под рецидивом преступлений понимается совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. По смыслу ст. 

18 УК РФ при установлении рецидива преступлений не имеет значения, является оконченным 

или неоконченным преступление, за которое лицо осуждается по последнему приговору. 

Неоднократность и рецидив преступления свидетельствуют о психологической готовности 

лица пренебречь законами, вновь совершить общественно опасные деяния. При признании 

рецидива преступлений не учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по 

которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или 

отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 

наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, 

установленном ст. 86 УК РФ. Учитываться здесь могут только те судимости, которые не сняты 

и не погашены в установленном порядке; 

2.наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Здесь закон 

подразумевает такие тяжкие последствия, которые выходят за рамки диспозиции состава, не 

охватываются ею. Это может быть, например, психическое расстройство лица, ставшего 

очевидцем убийства; 

3.совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации). 

Совершение преступления в группах различной степени организованности и сплоченности 

объективно повышает общественную опасность преступления. Охраняемому объекту может 



 

быть причинен более значительный вред, а в совершение преступления вовлекаются новые 

лица 

4.особо активная роль в совершении преступления. Этообстоятельство должно учитываться 

при совершении преступления как одним человеком, так и группой лиц. 

Человек совершает преступление с различной степенью активности. Он может 

среагировать на какие-то жизненные обстоятельства и совершить преступление внезапно 

(может быть, даже с аффектированным умыслом), а может долго к нему готовиться (что 

свидетельствует об устойчивости его преступного намерения) и проявлять особую 

настойчивость и изобретательность при его совершении. Например, убийца долго выслеживал 

жертву, обманным путем заманил в безлюдное место или длительное время ее преследовал, 

пока не осуществил свой план. Такое обстоятельство не может не влиять на размер наказания. 

Если преступление совершено группой, то учитывается роль каждого участника группы. 

Особо активную роль могут играть как организаторы преступления, так и другие лица; 

5.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. Факт заболевания или 

опьянения, а также возраст вовлекаемого лица должен быть заведомо известен виновному. 

Если виновный использует для совершения преступления невменяемых или малолетних, он 

опосредованно исполняет объективную сторону преступления и привлекается к уголовной 

ответственности именно как исполнитель. Привлечение к преступлению лиц, не достигших 

возраста наступления уголовной ответственности, оказывает негативное влияние на процесс 

формирования их личности; 

6.совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение. Часть 2 ст. 19 Конституции РФ провозглашает 

равенство граждан независимо от расы, национальности, вероисповедания. Преступления, 

посягающие на данный принцип, обладают повышенной общественной опасностью и поэтому 

наказываются более сурово. Преступление, совершенное по мотивам мести за правомерные 

действия других лиц, направлено на то, чтобы изменить в дальнейшем поведение таких лиц, 

дезорганизовать общество; 

7.совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Виновный 

преследует намерение пресечь служебную деятельность лица или выполнение им 

общественного долга, носящих правомерный характер, либо отомстить за их законное 

осуществление. Служебная деятельность связана с той должностью, которую занимает 

потерпевший и в силу которой он обязан действовать определенным образом в интересах 

государства и общества. Общественный долг основывается на нормах морали, этики, 

нравственности. К близким относят родственников по прямой восходящей и нисходящей 

линии, супругов, а также лиц, судьба которых дорога потерпевшему в силу сложившихся 

личных отношений; 

8. 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. Срок беременности 

потерпевшей не имеет значения. Необходимо, чтобы виновный осознавал, что совершает 

посягательство в отношении женщины, находящейся в этом физиологическом состоянии. 

Беззащитными и беспомощными признаются лица, которые в силу возраста, состояния 

здоровья и психики не могут оказать противодействия виновному или уклониться от его 

деяний (например, престарелые). Зависимость потерпевшего от виновного может носить 

служебный, материальный, семейно-родственный характер и т.п.; 

9. совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего. Особая жестокость подразумевает, что виновный избрал такой 

способ совершения преступления, который заведомо причинит потерпевшему значительные 

физические и психические страдания. Садизм связан с некоторыми психологическими 



 

отклонениями виновного, которые, однако же, не исключают вменяемости и связаны с 

получением удовольствия от мучений и страданий, доставляемых другим лицам. 

Издевательство предполагает глумление над потерпевшим, совершение в отношении него 

оскорбительных действий, т.е. причинение ему особых моральных страданий; 

10. 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 физического или психического 

принуждения. Применение данных средств значительно облегчает процесс совершения 

виновным преступления, может повлечь причинение физического вреда личности. Кроме того, 

использование таких предметов в качестве орудий или средств преступления может создавать 

угрозу жизни и здоровья неопределенно большого числа людей; 

11. совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках. Обстоятельствами совершения 

преступления здесь выступают негативные события общественной жизни (путчи, перевороты, 

массовые беспорядки) или явления природы разрушительного свойства (наводнение, 

землетрясение, пожар и др. Данные обстоятельства изначально сопряжены с дезорганизацией 

общественной жизни, ослаблением социального и правового контроля. Совершение при таких 

обстоятельствах преступления свидетельствует о явном, циничном пренебрежении виновным 

нормами общественной морали и этики; 

12. совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора. Общественная опасность таких преступлений 

повышается в связи с тем, что виновный использует свое служебное положение не во благо 

обществу, а во вред ему, преступным образом использует доверительное отношение к нему со 

стороны других людей; 

13. совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти. В данном случае не имеет значения - обладал ли виновный законным 

правом на форменную одежду или документы представителя власти, либо же присвоил их безо 

всяких оснований. Такой способ совершения преступления подрывает доверие граждан к 

представителям власти и государственно-властным структурам в целом. 

Часть 2 ст. 63 УК РФ устанавливает, что, если отягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК в качестве признака преступления, оно само по 

себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

3. Назначение наказания при особых обстоятельствах: назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 
УК предусматривает два способа смягчения наказания: 

1) назначение судом наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания, 

чем предусмотрено санкцией (ст. 64 УК); 

2) установление меньшего верхнего предела более строгого наказания, чем указывает 

санкция (ст. 62, ч. 1 ст. 65, ст. 66 УК). 

В предусматривающей смягчение наказания по первому варианту ст. 64 УК сказано, что 

при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, 

ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а 

равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого 

преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК, или суд может назначить более мягкий вид 

наказания, чем предусмотрен этой статьей, либо не применить дополнительный вид наказания, 

предусмотренный в качестве обязательного. Часть 2 ст. 64 УК указывает, что 

исключительными могут быть признаны как отдельные обстоятельства, так и совокупность 

таких обстоятельств. 



 

При назначении наказания конкретному лицу суд может прийти к выводу, что назначение 

даже самого мягкого вида наказания и самого минимального его размера, указанного в 

санкции, будет несправедливым. Поэтому ст. 64 УК и предусматривает возможность его 

понижения. 

Однако суд не имеет права назначить наказание ниже того минимального предела, который 

определен для данного вида наказания статьей Общей части УК. Если, например, санкция 

предусматривает лишение свободы на срок от 2 лет, то суд, назначая наказание с применением 

ст. 64 УК, может назначить лишение свободы на любой меньший 2 лет срок, но не меньше 2 

месяцев, ибо такой минимальный срок лишения свободы установлен ч. 2 ст. 56 УК. 

У судов возникал вопрос, возможно ли назначение наказания ниже низшего предела, если 

санкция является альтернативной и предусматривает более мягкие виды наказания, чем то, 

которое назначается с применением ст. 64 УК. 

В связи с этим в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике назначения 

судами уголовного наказания" разъясняется, что по смыслу ч. 1 ст. 64 УК назначению 

наказания ниже низшего предела, указанного в санкции статьи Особенной части УК, не 

препятствует наличие в этой же санкции альтернативных более мягких видов наказаний . 

Суд имеет право также избрать более мягкий вид наказания по сравнению с теми, которые 

предусмотрены санкцией, иными словами, назначить наказание, санкцией не предусмотренное. 

Сравнение наказаний по строгости производится с учетом их места в перечне, изложенном в 

ст. 44 УК (где они перечисляются от более мягкого наказания к более строгому). 

Суд может назначить основное наказание ниже минимума или избрать более мягкий вид 

наказания, чем предусмотрено санкцией, или освободить от дополнительного наказания, 

предусмотренного санкцией в качестве обязательного. 

Нельзя заранее определить, какое именно отдельное смягчающее обстоятельство из числа 

указанных или не указанных в ст. 61 УК либо их совокупность дают право на применение ст. 

64 УК. Это вопрос факта, решаемый с учетом требований указанной нормы при назначении 

наказания конкретному лицу. 

Хотя в ч. 1 ст. 64 УК сказано, что суд может назначить более мягкий вид наказания или не 

применять дополнительный вид наказания, но если он устанавливает наличие исключительных 

обстоятельств, предусмотренных этой нормой, то он обязан это сделать. 

Смягчение наказания по второму варианту, т.е. путем ограничения верхнего предела 

наиболее строгого наказания по сравнению с тем, который установлен санкцией за 

преступление, - новелла УК. 

1. Статья 62 УК устанавливает, что при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п. п. "и" и "к" ч. 1. ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и 

размер наказания не могут превышать три четверти максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении "О практике назначения судами уголовного 

наказания" указал, что правила, изложенные в ст. 62 УК, могут применяться судами при 

наличии хотя бы одного из перечисленных в п. п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК смягчающих 

обстоятельств, если отсутствуют отягчающие обстоятельства. В соответствии со ст. 10 УК ст. 

62 УК имеет обратную силу. 

Положения ст. 62 УК применяются и тогда, когда санкция статьи Особенной части УК не 

является альтернативной - в ней предусмотрен лишь один вид наказания. 

2. Часть 1 ст. 65 УК устанавливает, что срок и размер наказания лицу, которое при 

рассмотрении дела судом присяжных признано виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения, не могут превышать двух третьих максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Если соответствующей статьей Особенной части УК предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание назначается 

в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК. 

3. В ст. 66 УК излагаются правила назначения наказания за неоконченное преступление: 



 

в ч. 1 говорится, что при назначении наказания учитываются обстоятельства, в силу 

которых преступление не было доведено до конца; 

часть 2 предусматривает, что срок или размер наказания за приготовление к преступлению 

не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за оконченное 

преступление; 

часть 3 указывает, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может 

превышать трех четвертых максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за оконченное 

преступление; 

и, наконец, ч. 4 устанавливает, что смертная казнь и пожизненное лишение свободы за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. 

Как определено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», при назначении наказания лицу, 

признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, необходимо 

руководствоваться общими началами назначения наказания с соблюдением положений, 

предусмотренных ст. 65 УК РФ. 

В соответствии с указанной статьей срок и размер наказания лицу, признанному 

присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим 

снисхождения, снижается и не может превышать двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Смягчение наказания допускается в отношении тех из них, которые имеют срок и размер 

(лишение свободы на определенный срок, исправительные работы, обязательные работы, 

штраф и т. д.). 

Лицу, совершившему преступление, за которое возможно назначение смертной казни или 

пожизненного лишения свободы, но по вердикту присяжных заседателей заслуживающему 

снисхождения, председательствующий, не применяя такие виды наказания, назначает лишение 

свободы в пределах санкции, указанной в соответствующей статье Особенной части УК РФ, 

предусматривающей смертную казнь или пожизненное лишение свободы, в том числе более 

двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. 

При вердикте присяжных заседателей о снисхождении к лицу, совершившему 

преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, только наиболее 

строгий вид наказания не может превышать двух третей его максимального срока или размера, 

а менее строгие виды наказаний могут назначаться в пределах санкции соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ. 

Согласно ч. 1 и 3 ст. 65 УК РФ присяжные заседатели вправе признать, что лицо, виновное 

в совершении нескольких преступлений, заслуживает снисхождения как за каждое из 

преступлений, так и за одно из них. В таких случаях при назначении наказания за каждое из 

преступлений учитывается решение суда присяжных и при частичном или полном сложении 

наказаний по совокупности преступлений может быть назначено окончательное наказание в 

пределах максимального срока, указанного в ч. 3 ст. 69 УК РФ, но не более 25 лет. При 

определении наказания по совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы не 

может превышать 30 лет (ст. 70 УК РФ). 

При назначении наказания за приготовление или покушение на совершение преступления 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении следует исчислять две трети от 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

неоконченное преступление (т. е. две трети от одной второй — за приготовление и две трети от 

трех четвертей — за покушение). 

При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, указанного в санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, учитывается решение присяжных 

заседателей о снисхождении к лицу, признанному ими виновным в совершении преступления. 

Если отдельные виды наказаний могут назначаться в качестве дополнительных с указанием 

срока или размера (например, штраф, лишение права занимать определенные должности или 



 

заниматься определенной деятельностью), то при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении размер или срок дополнительного наказания не может превышать двух третей 

их максимального размера, если в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ 

предусмотрено обязательное его применение. 

Практическое задание 

1) записать виды наказаний 

2) записать обстоятельства смягчающие наказание 

3) записать обстоятельства отягчающие наказание 

Задача «А» 
Авилов, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с больной престарелой матерью и 

убил еѐ. Протрезвев, Авилов о совершенном убийстве заявил в отдел милиции. Его 

преступление прокуратурой и судом квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.105 Уголовного Кодекса 

РФ. Имеется ли в описанном преступлении смягчающие/отягчающие наказание 

обстоятельства? Каков порядок назначения наказания в данной ситуации? 

Решение. 
В пункте «в» ч.2 ст.105 указано, что убийство лица заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с хищением человека либо захватом 

заложника наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. В данном преступлении имеются как 

смягчающие, так и отягчающие наказание обстоятельства. 

В соответствии с пунктом «и» статьи 61 УК РФ смягчающим обстоятельством в 

данном преступлении является явка с повинной и активное способствование раскрытию 

преступления. 

В соответствии с пунктом «б» статьи 63 УК РФ и пунктом «з» статьи 63 УК РФ 

отягчающими обстоятельствами в данном преступлении выступают: наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления и совершение преступления в отношении 

беззащитного либо беспомощного лица, находящегося в зависимости от виновного. 

Следует отметить, что виновный в момент совершения преступления находился в 

состоянии алкогольного опьянения. Статья 23 УК РФ гласит, что лицо, совершившее 

преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

веществ или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Но в 

отличие от законодательства об административных правонарушениях ,совершение лицом 

преступления в состоянии опьянения по УК РФ не является обстоятельством, отягчающим 

наказание. Однако в силу части 3 статьи 60 УК РФ такие сведения при наличии к тому 

оснований могут учитываться при оценке данных, характеризующих личность 

(постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999г. №40 «О практике назначения 

судами уголовного наказания»). 

Задача «Б» 
В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК время содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарной 

воинской части и ареста из расчета 1 день за 1 день, ограничения свободы - 1 день за 2 дня, 

исправительных работ и ограничения по военной службе - 1 день за 3 дня, а в срок 

обязательных работ - из расчета 1 день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ. 

Часть 4 ст. 72 УК предусматривает, что время содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу и время отбытия лишения свободы, назначенного приговором 

суда за преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, в случае выдачи лица 

на основании ст. 13 УК засчитываются из расчета день за день. 

В срок отбывания лишения свободы засчитывается также время пребывания на 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре из расчета день пребывания на таком 

лечении за день лишения свободы (ст. 103 УК). 

При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, 

в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под 



 

стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого 

наказания (ч. 5 ст. 72 УК). 

Несовершеннолетний Хворостов (16 лет) в день своего рождения употребил с друзьями 

спиртные напитки и отправился на дискотеку. В состоянии тяжелого опьянения он едва стоял 

на ногах, толкал танцующих. Геворкян вывел Хворостова с дискотеки, оскорбил и в грубой 

форме потребовал, чтобы тот больше не попадался ему на глаза. Тогда Хворостов поднял с 

земли железный прут и, угрожая этим прутом, потребовал у Геворкяна его футболку, деньги, 

кроссовки и часы, заявив, что он «блатной» и его нужно бояться. Геворкян передал Хворостову 

эти предметы. Завернув добычу в футболку, Хворостов направился домой, однако, пройдя 200 

метров, упал и заснул на автобусной остановке, где и был задержан милицией. 

Хворостов ранее не был замечен в употреблении алкоголя, к уголовной ответственности не 

привлекался, общественного порядка не нарушал, в школе учился хорошо, имел хорошие 

характеристики. 

Учитывая эти обстоятельства, суд назначил ему самое мягкое наказание, предусмотренное в 

ч. 2 санкции ст. 162 УК - 5 лет лишения свободы. 

Соответствует ли назначенное наказание целям наказания, указанным в законе? Если не 

соответствует, то какое решение должен был принять суд? 

Решение. 
Частью 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) установлено, что наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Восстановление справедливости заключается прежде всего в приведении общественных 

отношений, искаженных совершением преступления, в одобряемое действующим законом 

состояние судом, рассматривающим дело, и общественным мнением. Среди составляющих 

восстановление справедливости - назначение наказания, адекватного совершенному 

преступлению и личности виновного. Восстановление справедливости включает в себя также 

возмещение морального и материального вреда, причиненного преступлением потерпевшему. 

Назначение адекватного наказания виновному является важной составной частью 

возмещения морального вреда. 

В ст. 6 УК РФ указано, что наказания, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Социальная 

справедливость является одним из принципов уголовного законодательства. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 162 УК РФ по нормам ст. 15 УК РФ относится к 

категории тяжких, максимальное наказание за это преступление не превышает 10 лет 

лишения свободы. 

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности 

совершенного Хворостовым преступления, но недостаточно учел такие обстоятельства 

совершенного преступления, как грубое поведение потерпевшего, положительные 

характеристики Хворостова, его несовершеннолетний возраст. 

Как установлено п. 6.1 ст. 88 УК РФ, при назначении несовершеннолетнему осужденному 

наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления 

низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса, сокращается наполовину. 

Исходя из этого, суд мог назначить наказание в два раза ниже самой мягкой (по условиям 

задачи) санкции за совершенное преступлении, то есть не 5, а 2,5 лет лишения свободы, чего 

сделано не было. Исходя из этого, наказание, назначенное Хворостову, нельзя считать 

справедливым. 

Исправление осужденного, как вторая цель назначения наказания, состоит в том, чтобы 

путем активного принудительного воспитательного воздействия на сознание преступника 

внести коррективы в социально-психологические свойства, нейтрализовать его 

криминогенные установки, превратить его в уголовно законопослушного гражданина, привить 

у него уважение к законам, правилам человеческого общежития. 



 

Для достижения указанной цели суд мог не назначать реальное лишение свободы 

несовершеннолетнему Хворостову, личность которого еще окончательно не сформировалась, 

и назначение условного наказания было бы для его исправления - достаточным. Такая 

возможность предусмотрена ч.1 ст. 73 УК РФ. 

Третьей целью уголовного наказания является предупреждение преступлений. Реализация 

этой цели предполагает применение мер устрашающего и воспитательного воздействия для 

недопущения совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Так, для 

недопущения совершения Хворостовым новых преступлений помимо условного наказания 

можно было воздействовать и путем возложения на него дополнительных обязанностей. 

Такая возможность предусмотрена ч. 5 ст. 73 УК РФ, в соответствии с которой суд, 

назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, 

трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять 

постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не 

посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо 

продолжить обучение в общеобразовательной организации. Таких мер было бы достаточно 

для достижения целей предупреждения совершения Хворостовым новых преступлений. 

Таким образом, назначенное судом наказание не в полной мере соответствует целям 

наказания, указанным в законе. Суд должен был назначить Хворостову наказание в виде 2,5 

лет лишения свободы условно, с обязанностью не посещать дискотеки или иные 

увеселительные заведения, пройти курс лечения от алкоголизма, продолжить обучение в 

общеобразовательной организации. 

Задача «В» 
Первый вариант. Суд присяжных вынес вердикт «виновен, но заслуживает снисхождения» 

Черняеву, убившему своего отца за то, что тот часто приходил домой пьяным, устраивал 

скандалы, выгонял членов семьи из дома, в том числе глубокой ночью. Осуждая Черняева по ч. 

1 ст. 105 УК (состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, дающего 

основания для квалификации убийства по ч. 1 ст. 107 УК, установлено не было) при 

назначении наказания суд назначил пять лет лишения свободы. 

Законен ли приговор суда? 

Второй вариант. После убийства отца, Черняев причинил тяжкий вред здоровью матери, 

которая тоже пропивала деньги, а чтобы купить спиртное, она уносила из дома вещи и 

продавала их. За это преступление по ч. 1 ст. 111 УК Черняеву было назначено шесть лет 

лишения свободы. 

Как определить окончательное наказание: 

а) при вердикте присяжных заседателей, что Черняев заслуживает снисхождения и за 

убийство матери; 

б) при отсутствии в вердикте указания, что он заслуживает снисхождения? 

Решение. 
Приговор Черняеву по первому варианту соответствует нормам уголовного 

законодательства, по следующим основаниям. 

Частью 1 ст. 65 УК РФ установлено, что срок или размер наказания лицу, признанному 

присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим 

снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Минимальная санкция по ч. 1 ст. 105 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы, 

максимальная - 15 лет. 

В данном случае наказание Черняева не должно было превышать 10 лет. 

Частью 1 ст. 64 УК РФ также предусмотрено, что при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, наказание может 



 

быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. 

Таким исключительным обстоятельством могло служить поведение потерпевшего, и 

совершение преступления в целях защиты членов семьи. 

По второму варианту, при вердикте присяжных о снисхождении, срок наказания Черняева за 

причинение тяжкого вреда здоровью матери не должен превышать двух третей от 

максимальной санкции по ч. 1 ст. 111 УК РФ - 8 лет лишения свободы, то есть 5 лет и 3 

месяцев лишения свободы. 

А при отсутствии в вердикте указания на то, что Черняев заслуживает снисхождения, 

наказание ему можно назначить с учетом смягчающего обстоятельства, предусмотренного 

подпунктом «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ - противоправность или аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Поведение матери, злоупотреблявшей 

спиртным и вводящей в тяжелое материальное положение всю семью - таковым поведением 

является. 

Таким образом, при наличии смягчающих обстоятельств максимальное наказание, 

предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 111 УК РФ назначено Чернову быть не может. Исходя из 

этого обстоятельства, суд мог назначить Чернову 6 лет лишения свободы за причинение 

тяжкого вреда здоровью матери. 

Окончательное наказание Чернову будет определяться по нормам ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений. Частью 3 ст. 69 УК РФ установлено, что если хотя бы одно из 

преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким 

преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного 

сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

Так как преступление, совершенное Черняевым, относится к категории тяжких, наказание 

ему будет определяться путем частичного или полного сложения наказаний. При этом 

назначенное наказание не должно превышать более чем на половину срока в 15 лет, так как это 

является максимальной санкцией за совершение Черновым наиболее тяжкого преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Критерии оценки: 
«отлично» - корректно выполнены задания 1), 2), 3) и две задачи из перечня «А», «Б», 

«В»; 

«хорошо» - корректно выполнено два задания из перечня 1), 2), 3) и одна задача из 

перечня «А», «Б», «В»; 

«удовлетворительно» - корректно выполнено одно задание из перечня 1), 2), 3) и одна 

задача из перечня «А», «Б», «В»;  

«неудовлетворительно» - корректно выполнено одно задание из двух перечней. 

«1» - ни одно задание не выполнено 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Состав преступления» 
Цель:  Создание условий для изучения состава преступления. 

Задачи: 

1. Создание условий  для  изучения элементов состава преступления 

2. Создание условий  для  обучения критическому мышлению. 

3. Создание условий  для  изучения работы с нормативными документами 

 Время, отведенное на работу:  4 ч. 

Алгоритм выполнения: 

1. Создать условия для изучения элементов состава преступления путем зачитывания 

материала с отображением на экране и возможностью записи в тетради 

2. Создать условия для решения задачи по определению состава преступления путем 

представления образца решения задачи и постановки задачи на самостоятельное решение 

аналогичных заданий. 



 

Состав преступления — это система объективных и субъективных элементов 

(признаков) деяния, предусмотренных как в гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых 

норм и характеризующих конкретное общественно опасное деяние в качестве преступления. 

Состав преступления состоит из четырех подсистем: объекта преступления, 

объективной стороны преступления, субъекта преступления, субъективной стороны 

преступления (рис. 1). 

Значение категории состава преступления заключается в том, что она служит 

основанием уголовной ответственности. В случае отсутствия какого-либо элемента состава 

преступления уголовная ответственность наступить не может. Например, если деяние 

совершено невменяемым человеком, другими словами, отсутствует субъект преступления, 

приговор в его отношении вынесен быть не может, он не привлекается к уголовной ответствен 

ности. 

 
Рис. 1. Состав преступления 

Понятие состава преступления 

В уголовном законодательстве России понятие состава преступления не раскрывается. 

Однако этим понятием широко пользуются УК и УПК, теория уголовного права и следственно-

судебная практика. Так, в ст. 8 УК устанавливается, что основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК. В ч. 3 ст. 31 УК говорится, что лицо, добровольно 

отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том 

случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. В п. 2 ч. 

1 ст. 24 УПК указывается, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

В п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК сказано, что оправдательный приговор постановляется, если в деянии 

подсудимого отсутствует состав преступления. 

Поскольку в уголовном и уголовно-процессуальном праве наряду с понятием 

преступления используется также и понятие состава преступления, то необходимо выяснить 

соотношение этих понятий. 

Пол составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных 

признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, определенное общественно 

опасное деяние как преступление. Точнее сказать, что под составом преступления понимается 

описание в законе объективных и субъективных признаков конкретного общественно опасного 

деяния как преступного и уголовно-наказу- емого. Состав преступления представляет собой 

законодательную модель конкретного преступного деяния через описание его в статьях (частях 

статей) Особенной части путем характеристики объективных и субъективных признаков с 

учетом положений Обшей части уголовного закона. 



 

Законодатель формулирует в УК признаки составов преступлений на основе изучения 

складывающейся ситуации в стране с совершением определенных видов поступков людей, 

которые приобретают характер тенденции к росту и являются вредными (нежелательными) с 

точки зрения общественного прогресса. Адекватно построенный УК более или менее верно 

отражает систему складывающихся общественных отношений и те общественно опасные 

формы их искажения, подрывающие справедливость в обществе и тормозящие решение 

стоящих перед ним задач. 

К. Маркс в свое время законодателя сравнивал с естествоиспытателем, который «не 

делает законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных 

положительных законах внутренние законы духовных отношений». 

Значение конкретных составов преступления, содержащихся в статьях Особенной 

части УК, заключается в том, что они служат основанием уголовной ответственности и дают 

возможность отграничивать одно преступление от другого. Без описания в законе признаков 

составов кражи, грабежа, вымогательства нельзя было бы отграничить совершение кражи от 

вымогательства, разбоя от вымогательства и хулиганства. Например, в римском праве под 

кражей понималось нарушение права собственности, включая и неплатеж долга. В английском 

уголовном праве под воровством («larceny») подразумеваются различные способы 

посягательства на собственность, в том числе присвоение найденного и хищение 

электроэнергии. 

Специфика уголовного права России заключается в том, что в ее УК предусматривается 

исчерпывающий перечень конкретных составов преступлений, что означает: преступным и 

уголовно-наказуемым может признаваться только такое поведение человека, которое совпадает 

с признаками того или иного конкретного состава преступления. 

При описании признаков конкретного состава преступления в УК находят отражение не 

все имевшие место при совершении того или иного деяния его фактические признаки, а только 

наиболее типичные и значимые его объективные и субъективные признаки, которые в 

совокупности характеризуют соответствующее деяние как опасное для общества. 

В статьях либо частях статей Особенной части УК описываются признаки оконченных 

составов преступлений, учиненных исполнителем преступления в одиночку либо совместно с 

соисполнителями. Однако с учетом положений Общей части УК при неоконченном 

преступлении также имеет место состав приготовления к преступлению либо состав 

покушения на определенное преступление. Если лицо при совершении преступления 

исполняло функции лишь подстрекателя, организатора либо пособника и не совершало 

действий исполнителя преступления, содеянное им содержит состав подстрекательства, 

организации либо пособничества в преступлении. 

Таким образом, признаки состава преступления описываются не только в диспозициях 

статей или частей статей Особенной части УК, но и в нормах его Общей части. В статьях 

Общей части УК предусматриваются признаки, свойственные всем или отдельным видам 

конкретных составов преступлений. 

Каждое преступление характеризуется разнообразными объективными и 

субъективными признаками, характерными чертами и особенностями. Однако в статьях 

Особенной части УК указываются лишь характерные объективные и субъективные признаки 

для данного состава преступления, заключающие в совокупности в этом деянии свойство 

общественной опасности, способность причинять существенный вред охраняемым уголовным 

законом интересам и ценностям либо ставить их в опасность причинения вреда. 

Состав каждого преступления характеризуется устойчивой структурой элементов и 

составляющих их признаков, которые указывают на объект, объективную и субъективную 

сторону преступного деяния, субъекта деяния и в системе определяют это деяние как 

преступление. 

Элементы (стороны) состава преступления и их признаки 

Состав каждого преступления слагается из взаимосвязанной системы элементов 

(сторон) и их признаков, характеризующих общественно опасное деяние в качестве 

преступления. Поэтому при юридическом анализе конкретного состава преступления его 



 

элементы (стороны) и их признаки подразделяют на относящиеся к объекту преступления; к 

объективной стороне преступления; к субъективной стороне преступления; к субъекту 

преступления. 
Обобщение свойственных каждому составу преступления устойчивых его признаков 

дало возможность создать научную абстракцию - общее понятие состава 

преступления, включающего четыре группы признаков (иногда их называют сторонами либо 

элементами состава), характеризующих его объект, объективную сторону, субъективную 

сторону и субъекта преступления. Это понятие (модель), как правило, используется в учебных 

целях. Вместе с тем общее понятие (модель) состава преступления имеет важное 

методологическое значение. 

Каждая сторона (элемент) состава преступления характеризуется определенными 

признаками, которые в том или ином конкретном составе преступления по своему специфичны 

и, как правило, неповторимы. 

Общие признаки состава преступления, относящиеся к его объекту, — это 

обстоятельства, характеризующие общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступления, а иногда также предмет преступления (и потерпевшего). 

Общий объект состава преступления определен в ч. 1 ст. 2 УК, родовой - в названии 

каждого раздела Особенной части УК, видовой объект, как правило, называется в главах 

Особенной части, непосредственный - в наименованиях конкретных статей Особенной части 

либо устанавливается выводным путем. В отдельных статьях Особенной части УК также 

указывается на признаки предмета преступления либо потерпевшего. 

Объективная сторона состава преступления характеризуется такими ее признаками, 

как действие или бездействие, общественно опасное последствие, причинная связь между 

ними, обстоятельства времени и места, обстановка, способ, средства и орудия совершения 

преступления. 

Объективная сторона состава преступления описывается в диспозициях статей (частей 

статей) Особенной части УК, а также в нормах его Общей части (ст. 30 и 32-35). Объективная 

сторона состава преступления раскрывается путем характеристики действия либо бездействия, 

общественно опасного последствия, а нередко путем указания на место, время, способ, 

средства, орудия и обстановку' совершения общественно опасного деяния. 

Субъективная сторона состава слагается из признаков вины (умысел или 

неосторожность), мотива и цели преступления, а иногда и эмоционального состояния при 

совершении преступного деяния (аффект). 

Субъективная сторона состава характеризует внутреннюю (психическую) сторону 

преступления. Применительно к каждому преступлению необходимо устанавливать, 

совершено ли оно умышленно или по неосторожности (определение умысла и неосторожности 

дастся в ст. 25 и 26 УК). Применительно к умышленным деяниям в качестве признака 

субъективной стороны нередко указывается на мотив либо цель преступления, а иногда на 

эмоциональное состояние (аффект) виновного во время совершения преступления. 

Субъект преступления — заключает в себе общие признаки лица, совершившего 

преступление (его возраст, вменяемость), а нередко и его специальные признаки (должностное 

лицо, военнослужащий и т.п.). 

Субъект преступления — это физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного 

законом возраста (ст. 19-21, 134 и 135). Субъектом преступления может быть гражданин 

России, иностранного государства либо лицо без гражданства. Субъект преступления в статьях 

Особенной части УК иногда характеризуется теми или иными дополнительными 

специальными признаками. Так, в качестве субъекта состава получения взятки (ст. 290) 

предусматривается должностное лицо, преступлений против военной службы (ст. 332-352) — 

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву либо по контракту; а также 

гражданин, пребывающий в запасе, во время прохождения им военной службы или военных 

сборов. 

В учении об общем составе преступления необходимые признаки для каждого состава 

преступления называют обязательными, а признаки, не характерные для всех составов 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/obekt-prestupleniya.html
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преступлений, именуют факультативными. Так, место, время, способ, орудия и средства 

совершения преступления, а также преступное последствие и обстановка, при которой 

совершено преступное деяние, не всегда включаются в тот или иной состав преступления, в то 

же время действие или бездействие — обязательные признаки объективной стороны каждого 

состава преступления. 

Отнесение признаков состава преступления к обязательным или факультативным не 

применимо к конкретным составам преступлений, предусмотренным в статьях (частях статей) 

Особенной части УК. Признаки конкретных составов преступлений в статьях УК описываются 

путем использования вербальных средств — общеизвестных слов, специфических правовых 

терминов и понятий. Подобного рода признаки бывают формально-

определенными либо оценочными. 

Задание 1) записать определение терминов: 

объект преступления 

субъект преступления 

объективная сторона преступления 

субъективная сторона преступления 

Задание 2) 

А) 

Машков совершил кражу с проникновением в жилище, причинив значительный ущерб. 

Определите виды состава преступления по степени общественной опасности, по конструкции и 

структуре. Установите признаки и элементы состава преступления. 

Решение: Признаки и элементы состава преступления: основной объект- 

неприкасаемость имущества, дополнительный объект- неприкасаемость жилища, предмет 

чужое имущество, деяние- похищение, последствия повреждение имущества, причино 

следственная связь- проникновение порча и хищение чужого имущества; Субъект- физическое 

лицо, вменяемый, корысть. 

Б) 

Задача 1. Бовин в ссоре со своей сожительницей Серовой из-за еѐ повседневной пьянки 

и неправильного образа жизни нанѐс ей удар ножом в правое бедро, а затем ушѐл из дома. 

Вернувшись через час домой, он обнаружил, что Серова мертва. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Серовой наступила от шока и 

сильной потери крови ввиду повреждения кровеносной артерии. 

Решение: 

Данное преступление будет квалифицироваться по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение 

смерти по неосторожности». 

Объектом преступления будет являться жизнь человека как данное ему благо. 

Объективная сторона выражается в действии нанесения Бовином удара ножом в 

область бедра, вследствие чего была повреждена кровеносная артерия, что в результате 

привело к сильной потери крови, а потом смерти. 

При этом смерть потерпевшего должна находиться в прямой причинной связи с 

деянием виновного. 

Состав преступления материальный - преступление окончено с момента наступления 

последствий. 

Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме неосторожности 

(легкомыслие или небрежность). 

Причинение смерти по легкомыслию означает, что Бовин предвидел возможность 

наступление смерти в результате своих действий, но без достаточных тому оснований 

самонадеянно рассчитывал на их предотвращение. 

Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо достигшее возраста 

уголовной ответственности 16 лет. 

В) 

В начале учебного года школе-интернату были выделены 780 тысяч рублей для 

приобретения для учащихся тѐплых белья, обуви и одеял. Директор школы-интерната Елин 



 

израсходовал 368 тысяч рублей на ремонт своего кабинета и служебной квартиры. Многие 

ученики, не обеспеченные тѐплым бельѐм, обувью и одеялами, простудились и заболели, а 12 

человек попали в больницу с воспалением лѐгких из-за переохлаждения. 

Решение: 

Данное преступление будет квалифицироваться по части 1 статьи 285? УК РФ 

«Нецелевое расходование бюджетных средств». 

Объектом преступления является нормальная деятельность бюджетных учреждений 

и иных организаций, имеющих право на получение бюджетных средств. 

Объективная сторона выражается в форме действия, в расходовании бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения, которые определены 

утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием 

для получения бюджетных средств. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено в момент фактического 

израсходования материального имущества. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Елин осознает, что растрачивает деньги, предвидит возможность или неизбежность 

общественно опасных последствий и желает их наступления. 

Обязательным признаком субъективной стороны будет являться корыстная цель. 

Субъект преступления специальный, является должностным лицом бюджетного 

учреждения, физическое вменяемое лицо достигшее возраста уголовной ответственности 16 

лет. 

Г) 

Борисов и Володин в казарме подразделения в нарушение Устава внутренней службы 

Вооружѐнных сил с целью показать своѐ превосходство над молодыми матросами, постоянно 

придирались к ним. В один из дней Борисов и Володин избили дневального матроса Ильина. 

После того как Ильин снова встал возле тумбочки дневального, Борисов и Володин вновь 

нанесли ему побои, причинив лѐгкий вред здоровью, вызвавший кратковременное 

расстройство здоровья. 

В ходе расследования было установлено, что ранее Борисов и Володин наносили побои 

матросам-первогодкам Наумову, Попову, Шарову. 

Решение: 

Данное преступление будет квалифицироваться по ч.1 и ч.2 п.б ст.335 УК РФ 

«Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности.» 

Объектом преступления выступает установленный порядок взаимоотношений между 

военнослужащими, не состоящими между собой в отношениях подчиненности, 

факультативным объектом может выступать здоровье потерпевших военнослужащих. 

Объективная сторона выражается в форме действия, связанных с различными видами 

насилия одних военнослужащих над другими, с унижением чести и достоинства или 

издевательства над потерпевшими. 

Состав формальный преступление окончено в момент причинения побоев одними 

военнослужащими другим. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Борисов и Володин 

осознают, что совершают насильственные действия по отношению к своим сослуживцам, 

предвидят возможность или неизбежность общественно опасных последствий и желают их 

наступления. 

Субъект преступления специальный - это могут быть военнослужащие, проходящие 

службу по призыву или по контракту: солдаты и матросы, сержанты и старшины, 

прапорщики и мичманы, а также лица офицерского состава Вооруженных Сил РФ. Субъект 

преступления - физическое вменяемое лицо достигшее возраста уголовной ответственности 

16 лет. Квалифицирующие признаки преступления по ч.2 п.б ст. 335 УК РФ составляют 

совершения деяния в отношении двух или более лиц. 



 

Критерии оценки: 
«отлично» - правильно записаны все термины и определения Задания 1) и решены все 

задачи задания 2); 

«хорошо» - правильно записаны любые два термина и определения Задания 1) и решены 

любые две задачи задания 2); 

«удовлетворительно» - правильно записан любой один термин и определение Задания 1) 

и решена любая одна  задача задания 2);  

«неудовлетворительно» - правильно записан любой один термин и определение Задания 

1) или решена одна любая задача задания 2). 

«1» - ни одно задание не выполнено 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Назначение уголовной ответственности 
несовершеннолетним» 
Цель:  Создать условия для изучения особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Создание условий для изучения видов уголовной ответственности несовершеннолетних 

2. Создание условий  для  обучения критическому мышлению. 

3. Создание условий для решения заданий по аналогии. 

 Время, отведенное на работу:  3 ч. 

1. Изучить материал 

2. Дать определение терминам с записью в тетради 

3. Записать основные понятия в тетради 

4. Выполнить задание 

Виды уголовной ответственности несовершеннолетних. 

По статье 88 УК РФ раздела 5 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, могут быть такие: 

- штраф; 

-лишение право заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- арест; 

- лишение свободы на определенный срок. 

В результате анализа ситуации, состава преступления и факторов, способствующих 

совершению преступленного деяния, несовершеннолетнего могут : 

- признать невиновным; 

- признать виновным частично и назначить наказание в виде принудительного 

воспитательного воздействия или ограничиться выговором; 

- признать виновным и назначить наказание в виде ограничения свободы передвижения 

или назначить испытательный срок; 

- признать виновным и направить в специализированное учебно-воспитательное 

учреждение со строгим режимом; 

- признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы; 

- признать виновным и приговорить к выплате штрафа, общественным работам, запретить 

заниматься определенными видами деятельности. 

По статье 89 УК РФ при назначении наказания учитываются условия его жизни и 

воспитания, влияние старших по возрасту лиц . 

В отношении несовершеннолетних при наступлении уголовной ответственности 

применяется психологически-психиатрическая экспертиза, которая является сложным видом 

исследования. Специалистами применяются специальные психологические и медицинские 

тесты, итогом которых становится заключение экспертов о вменяемости несовершеннолетнего 

на момент совершения преступления. В случае признания подростка невменяемым, 



 

наступление уголовной ответственности невозможно, судом назначается принудительная 

медицинская мера. 

В отличие от взрослых к несовершеннолетним применяются более мягкие меры и виды 

уголовного наказания. Учитывая социальный статус подростков и возрастные особенности, 

большие меры направлены на перевоспитание человека. К воспитательным мерам по статьям 

90 и 91 УК РФ относят принудительные приемы, представляющие собой: 

- предупреждение; 

- ограничение перемещения; 

- обязанность публично попросить прощения у потерпевшего; 

- запрет на посещение мест определенных, как общественных. 

Необходимо так же выделить: 

- Если к несовершеннолетнему лицу применены принудительные меры, он обязан 

отмечаться в инспекции по делам несовершеннолетних с определенной периодичностью. 

- К лицам, не достигшим возраста 18 лет, не применяется наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. 

2.3. Преступления, за которые несет ответственность несовершеннолетний 
В Уголовном кодексе Российской Федерации я познакомилась со статьями, по которым 

несовершеннолетний несет уголовную ответственность. Действующее российское 

законодательство предусматривает специальный раздел, посвященный особенностям 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 14 лет, подлежат 

ответственности за следующие виды преступлений : 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или средней тяжести ; 

похищение человека (ст.126); 

убийство (ст.105); 

изнасилование (ст.131) или насильственные действия сексуального характера (ст.132); 

вымогательство (ст.163); 

кража (ст.158); 

грабеж/разбой (ст.161, ст.162); 

умышленное уничтожение или повреждение имущества (при отягчающих 

обстоятельствах) (ч.2, ст.167); 

неправомерное завладение автомобилем или иным средством без цели хищения (ст.166); 

захват заложника / террористический акт / заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст.205, ст.207); 

хулиганство (с отягчающим обстоятельством) / вандализм (ч.2,3 ст.213,ст.214); 

хищение/вымогательство наркотических средств или психотропных веществ / оружия/ 

взрывчатых веществ или устройств/боеприпасов и другие (ст.226, ст.229). 

Необходимо отметить, что уголовная ответственность несовершеннолетних определяется 

статьей 87 Уголовного кодекса РФ, при этом учитываются факторы, оказывающие воздействие 

на лицо, преступившие закон, как в момент совершения деяния, так и до этого. Законодатель 

учитывает тяжесть преступления, а также принимаются во внимание такие показатели как: 

- физическое и интеллектуальное соответствие лица возрасту по документам; 

- умственное развитие несовершеннолетнего лица; 

- способность оценивать адекватно результаты своих действий; 

- условия воспитания. 

При разбирательстве преступлений, совершенными несовершеннолетними действуют 

особые правила: 

при вынесении приговора несовершеннолетний возраст является смягчающим 

обстоятельством; 

ограничение свободы передвижения для несовершеннолетнего лица не должно длиться 

более 2х лет; 

ограничение свободы не может быть назначено при совершении легких преступлений 

впервые; 



 

осужденным в возрасте 14-16 лет не назначают сроки свыше 6 лет; 

лицам в возрасте до 16 лет, сроки выше 10 лет назначаются только за особо тяжкие виды 

преступлений; 

штрафные санкции применяются либо в отношении несовершеннолетнего, либо в 

отношении его родителей /усыновителей/опекунов; 

при применении наказания предпочтение отдаются принудительным педагогическим 

воздействиям. 

2.4. Условия освобождения от уголовной ответственности 
Как уже отмечалось выше, законодатель, определяя возможность наступления уголовной 

ответственности для несовершеннолетних, определяет определенные условия, при которых 

можно избежать наказания. Так, на территории РФ по статье 92 УК РФ действуют следующие 

условия для освобождения от ответственности: 

при установлении факта угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего со стороны 

старших родственников или иных лиц, провоцировавших его на совершение преступного 

деяния; 

при совершении преступления впервые, если оно было расценено судом, как не тяжелое 

или средней тяжести, в этом случае применяют меры педагогического воздействия; 

при принятии судом решения о помещение лица, не достигшего возраста 18 лет в 

учреждение закрытого типа для корректирующего педагогического и медицинского 

воздействия. 

Я выяснила, что в отношении несовершеннолетних в ходе осуществления наказания, 

установленного судом за совершенное преступление, очень часто применяется условно-

досрочное освобождение. 

Задание 1) 

1.1.)Написать виды уголовной ответственности несовершеннолетних (6) 

1.2) Написать преступления, за которые несут ответственность несовершеннолетние (12) 

Задание 2) 

А) 

Мухин 14 лет, и Шивяков 17 лет, напали на гражданина Л. В ходе нападения нанесли ему 

опасные для жизни ножевые ранения и завладели его пистолетом. Затем они совершили ряд 

вооруженных нападений на граждан и, используя пистолет, завладевали их имуществом. 

Можно ли к данным несовершеннолетним применить меры воспитательного 

воздействия? 

Решение 

Нет, нельзя. 

Преступления, совершенные Мухиным и Шивяковым квалифицируются по п.б ч.4 ст.226 

и ч.2 ст.162 УК РФ и являются тяжким и особо тяжким. 

Согласно ст.20 УК РФ Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за разбой (статья 

162), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), а Мухину и Шивякову на момент совершения преступления 14 лет 

уже исполнилось. 

Согласно ст. 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Б) 

Шестеро 15-летних подростков в районе улицы Ленина встретили 16-летнего и 

потребовали у него денег. Он ответил, что денег нет. Тогда один из группы проверил у него 

карманы и нашѐл 50-рублѐвую купюру. Деньги он вернул, но «за обман» потребовал крупную 

сумму денег. Встретив его через несколько дней, они вновь напомнили о деньгах. Получив 



 

отказ, они завели юношу в подвал и избили. На следующий день они позвонили по телефону и 

потребовали деньги. Вот тут-то их и задержали. Было возбуждено уголовное дело. 

- Квалифицируйте состав преступления. Понесут ли подростки уголовную ответственность за 

данное преступление? (Да, понесут т.к. за вымогательство наступает ответственность с 14 лет, 

нанесение телесных повреждений; квалификация состава преступления /отягчающее 

обстоятельство/- совершено группой подростков.) 

Критерии оценки: 
«отлично» - задание 1) выполнено в полном объеме, решены все задачи задания 2); 

«хорошо» - задание 2) выполнено на 50 % (записано не менее 4 ответов из первой части и 

8 из второй), решена одна задач задания 2); 

«удовлетворительно» - записано не менее двух ответов из задания 1.1), не менее 4 ответов 

из задания 2.2) или решена одна  задача задания 2);  

«неудовлетворительно» - записано не менее двух ответов по заданиям 1.1) и 1.2) или 

решена одна задача задания 2). 

«1» - ни одно задание не выполнено 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 «Административная ответственность» 
Цель:  Создание условий для изучения административной ответственности. 

Задачи: 

1. Создать условия для изучения понятий «административное правонарушение», «виды 

административной ответственности» 

2. Создание условий для обучения решению задач по привлечению к административной 

ответственности с привязкой к реальным ситауациям. 

 Время, отведенное на работу:  2 ч. 

Алгоритм выполнения: 

1. Создать условия для изучения административной ответственности путем зачитывания 

материала с отображением на экране и возможностью записи в тетради 

2. Создать условия для решения задачи путем представления образца решения задачи и 

постановки задачи на самостоятельное решение аналогичных заданий. 

 

Понятие административного правонарушения содержится в статье 2.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федрации: «Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (или наоборот, 

бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность».  

С учѐтом этого определения можно выделить следующие признаки административного 

правонарушения:  

Противоправность – это ситуация, при которой объект посягательства не только 

представляет определенную ценность для личности, государства и общества, но также и 

охраняется правом;  

Антиобщественный характер – это посягательство самого разного рода, например, на 

интересы государства и общества в целом или же на интересы кокого-то отдельного 

гражданина.  

Обобщѐнный перечень таких интересов зафиксирован в статье 1.2 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федрации и конкретизируется в каждом 

отдельном случае в содержащихся в нѐм правовых нормах;  

Деяние – это акт осознанного (волевого) поведения, может быть противозаконным 

действием (например, переход улицы на красный сигнал светофора) или бездействием 

(например, неявка в суд для исполнения обязанности присяжного заседателя);  

Виновность – это подобная уголовному праву конструкция поведения с конкретным 

умыслом и же с неосторожностью (статья 2.2 «Формы вины» Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федрации);  



 

Важно понятие наказуемости, при которой административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения (статья 3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федрации).  

Для административной ответственности прежде всего характерно то, что между 

должностным лицом (или органом), которое налагает административное взыскание, и лицом, 

которое совершило административное правонарушение, обычно отсутствуют отношения 

подчиненности (по службе или работе).  

Характерные черты административной ответственности  

Основными чертами, характеризующими административную ответственность, являются:  

 административная ответственность имеет собственную нормативно-правовую основу, а 

это означает, что она устанавливается как законом, так и подзаконными актами, или же их 

нормами об административных правонарушениях; 

ее нормы образуют самостоятельный институт административного права;   

назначается только за административные проступки;   

субъектами административной ответственности могут быть как физические лица, так и 

коллективные образования; 

также субъект ответственности определяется широким кругом уполномоченных лиц;   

за административные проступки предусмотрены административные взыскания;  

 административные взыскания применяются широким кругом уполномоченных органов и 

должностных лиц, например: исполнительной власти, местного самоуправления, их 

должностными лицами, судами (судьями) и другими;  

 административные взыскания налагаются органами и должностными лицами на 

неподчиненных им по службе или работе лиц – правонарушителей;   

если применяется административное взыскание, то это не влечет за собой судимости и 

последующего увольнения с места работы;   

меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим производство по делам об административных 

правонарушениях.  

За совершенное административное правонарушение законом предусмотрена 

ответственность в виде административного взыскания, налагаемого компетентными органами.  

Виды административной ответственности  

Виды административных взысканий определены в статье 3.2 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации.  

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие 

административные наказания:  

Предупреждение – это выносимое официальное осуждение управляемым органом в 

письменной форме, которая установлена законодательством государства;  

Административный штраф – это взыскание с нарушителя определенной денежной суммы 

в доход государства, размер которого определяется в статье, которая устанавливает 

ответственность за конкретное правонарушение;  

Изъятие орудия совершения правонарушения или предмета административного 

правонарушения – это изымаемая принудительно вещь, которая продается, а бывшему 

собственнику вещи выплачиваются деньги, вырученные от еѐ продажи за вычетом расходов на 

реализацию изъятого предмета (уже не применяется, так как статья 3.6 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федрации утратила силу с 1 июля 2011 года).  

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения – 

это аналогичное предыдущему принудительное изъятие без какой-либо компенсации;  

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, права 

охоты, управления транспортным средством и такое прочее);  

Административный арест – он подразумевает содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контр террористической операции — 



 

до тридцати суток; Назначается лишь в судебном порядке. Не применяется: к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей до двенадцати  лет, несовершеннолетним, 

инвалидампервой и второй  групп.  

Дисквалификация –  это отстранение физического лица (или лишение его права занимать 

ответственные, руководящие должности) в исполнительном органе управления юридического 

лица, лишение права входить в совет директоров (наблюдательный совет), а также 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и 

управление юридическим лицом в иных случаях;  

Приостановление деятельности административное.  

Запрет административный на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения (был введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ; 

и вступил в силу с 20 января 2014 года);  

Лишение (окончательное или временное) специального права, предоставленного данному 

гражданину (например, управление транспортным средством, право охоты);  

Исправительные работы сроком до двух месяцев с отбыванием их по месту постоянной 

работы правонарушителя и с удержанием до двадцати процентов его заработной платы в доход 

государства. Такой вид наказания применяется только в судебном порядке;  

Административная депортация за пределы государства Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Задание 1) 

1.1) Написать понятие административного правонарушения 

1.2) Написать виды административной ответственности (не менее  6 из 12) 

Задание 2) 

А) 

Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были воспалены глаза 

и неуверенные движения. Инспектор предложил Антовову проехать в медицинское 

учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что 

выглядит так, потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов пройти 

освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в медицинское 

учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому ребенку. Инспектор 

отстранил Антонова от управления транспортным средством, направил автомобиль на 

охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова домой. 
Дайте юридический анализ ситуации. 
Решение: 
Инспектор ГИБДД действует незаконно, т.к. на основании Приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 2 марта 2009 г. №185 инспектор при выявлении  у 

водителя транспортного средства одного или нескольких следующих признаков: запах 

алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных 

покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке должен отстранить водителя от 

управления транспортным средством в присутствии двух понятых и составление протокола 

(ст. 126, 127). Затем на основании ст. 129 – 135 инспектор ГИБДД должен провести 

освидетельствование лица на состояние опьянения, которое осуществляется 

непосредственно на месте его отстранения от управления транспортным средством либо, в 

случае отсутствия в распоряжении сотрудника технического средства измерения, на 

ближайшем посту ДПС, в ином помещении органа внутренних дел, где такое средство 

измерения имеется. 
 В случае превышения предельно допустимой концентрации абсолютного этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе, выявленного в результате освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения, составляется акт освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения установленной формы, который подписывается сотрудником, 

освидетельствованным и понятыми. При несогласии освидетельствованного с результатами 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в акте освидетельствования 

делается соответствующая запись, после чего осуществляется направление лица на 



 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При отрицательном результате 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения акт освидетельствования не 

составляется. 
Ст. 136 гласит, что отказ лица от прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения является основанием для направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 
Поскольку статья 27.12 в КоАП РФ одна для всех видов опьянения, то процедура 

оформления инспектором задержанного водителя на наркотическое опьянение одинакова. 
Водитель Антонов готов пройти освидетельствование на месте остановки 

транспортного средства, а инспектор ГИБДД действует не в рамках административного 

регламента МВД, т.е. незаконно. 
Б) 
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил 

ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, 

так как он по повестке не явился.   
Дайте юридический анализ ситуации. 

Решение:  Статья 7.27 КОАП РФ "Мелкое хищение" предусматривает возможность 

назначения наказания в виде наложения административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, присутствие лица, в отношении которого ведѐтся производство по делу, 

является обязательным, поскольку за это правонарушение может быть назначено 

административное наказание в виде ареста. 
Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без присутствия Попова. 

В) 
Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении него протокола 

об административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил вручить ему под 

расписку копию протокола. 
Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался вручить Истрину 

копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке протокола имела следующее 

содержание: «С протоколом ознакомлен, согласен», после которой Истрину надо было 

расписаться. Вопросы 
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 
2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 
Решение: 
Статья 28.2 КоАП РФ определяет перечень сведений, подлежащих занесению в 

протокол об административном правонарушении. В соответствии с п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные 

лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. 
Норма ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ предусматривает обязательное вручение копии 

протокола об административном правонарушении физическому лицу, законному 

представителю юридического лица и потерпевшему под расписку. Форма протокола об 

административном правонарушении не предусматривает предварительной записи «С 

протоколом ознакомлен, согласен». Таким образом, действия начальника ПогЗ не 

соответствуют требованиям ст. 28.1 КоАП РФ. 

Г) 
Заместителем начальника РУВД г.Иркутск был привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 10 МРОТ с административным 

выдворением за пределы территории РФ гражданин Казахстана, прибывший к своим 



 

родственникам в отпуск, за нарушение правил регистрации иностранных граждан на 

территории РФ. 
1. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 
2. Каковы основные правила регистрации иностранных граждан в Российской 

Федерации? 
Решение: 

Действия заместителя начальника РУВД в отношении гр. Казахстана не правомерны, 

т.к. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ назначение административного 

наказания в виде административного выдворения иностранного гражданина за пределы РФ 

исключительная компетенция судьи за исключением случаев совершения иностранным 

гражданином административного правонарушения при въезде в РФ. Заместитель начальника 

РУВД имел право назначить административное наказание только в виде административного 

штрафа. 
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.02 г. (ст. 20) иностранный гражданин, въехавший 

в РФ, обязан зарегистрироваться в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия, а в случае 

перемены места пребывания в РФ иностранный гражданин обязан зарегистрироваться 

также в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия на новое место пребывания. 

Критерии оценки: 
«отлично» - задание 1) выполнено, решены все задачи задания 2); 

«хорошо» - задание 1) выполнено на 50 % (1.1) или 1.2)) и  решено две любые задачи из 

задания 2); 

«удовлетворительно» - задание 1) выполнено на 50 % (1.1) или 1.2)), или решено две 

любые задачи из задания 2);  

«неудовлетворительно» - задание 1) выполнено частично, решена одна задача из задания 

2). 

«1» - ни одно задание не выполнено 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 «Составление брачного договора» 

Цель:  Создать условия для изучения института брачного договора. 

Задачи: 

1. Создать условия для изучения образца брачного договора и представления о его 

необходимости 

2. Создать условия для обучения критическому мышлению при прочтении документов и в 

обыденной жизни. 

Время, отведенное на работу:  5 ч. 

Алгоритм выполнения: 

1. Представить образец договора 

2. Дать задание составить договор без использования образца 

3. Рассмотреть заполненный образец с разбором ошибок 

Образец 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

для лиц, вступающих в брак   

«»  2019 г. 

Гражданин Российской Федерации  и гражданка Российской Федерации , именуемые далее 

«Супруги», добровольно, по взаимному согласию, вступая в брак в целях урегулирования 

взаимных имущественных прав и обязанностей, как в браке, так и в случае его расторжения, 

заключили настоящий брачный договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое Супругами в браке 

совместно, независимо от того, на чьи доходы оно было приобретено, устанавливается режим 

совместной собственности. Для отдельных видов имущества, специально указанных в 

настоящем Договоре или дополнении к нему, может устанавливаться иной режим. 



 

1.2. Имущество, принадлежавшее каждому из Супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из Супругов во время брака в дар, в порядке наследования или 

по иным, в том числе безвозмездным, сделкам является его собственностью. 

1.3. К моменту заключения настоящего Договора гр.  принадлежит следующее имущество: . 

1.4. Гр.  к моменту заключения настоящего Договора принадлежит следующее имущество: . 

1.5. К общему имуществу, нажитому во время брака, относятся доходы каждого из Супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 

специального назначения. Владение и пользование общим имуществом осуществляется по 

обоюдному согласию. 

1.6. Право на общее имущество принадлежит также Супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода. 

1.7. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 

общих средств Супругов, признаются собственностью того Супруга, который ими пользовался. 

1.8. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью Супруга, которому они выплачены. 

1.9. Супруги вправе распоряжаться общим имуществом по взаимному согласию. Согласие 

Супруга на совершение другим Супругом сделки с общим имуществом предполагается, если 

другой Супруг не выскажет возражений против сделки до ее совершения. Для совершения 

сделок с недвижимым имуществом (в том числе с квартирами, жилыми и нежилыми 

помещениями, земельными участками и т.п.), транспортными средствами и иным имуществом, 

сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению или государственной регистрации, 

необходимо предварительное письменное согласие другого Супруга. 

1.10. Если сделка по соглашению сторон или в силу закона совершается в нотариальной форме, 

согласие другого Супруга на совершение такой сделки также должно быть нотариально 

удостоверено. 

1.11. Предварительное письменное согласие другого Супруга необходимо при отчуждении и 

приобретении имущества, если сумма сделки превышает  рублей, независимо от вида 

имущества, в отношении которого совершается сделка. 

1.12. В любой момент в период брака Супруги по взаимному соглашению вправе изменить 

установленный настоящим Договором режим совместной собственности. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

2.1. Каждый Супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе и об 

имуществе, принадлежащем другому Супругу, принимать все необходимые меры для 

предотвращения уничтожения или повреждения имущества, а также для устранения угрозы 

уничтожения или повреждения, в том числе производить необходимые расходы, как за счет 

общих денежных средств, так и за счет иных доходов. Каждый Супруг обязан соблюдать права 

и законные интересы другого Супруга, установленные настоящим Договором и законом, как в 

браке, так и после его прекращения. 

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных сделок. Под рискованными 

сделками понимаются сделки, невыполнение обязательств по которым может привести к 

утрате значительной части совместного имущества либо к существенному сокращению 

доходов Супругов. 

2.3. Каждый из Супругов имеет право пользоваться имуществом другого Супруга, 

принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с назначением имущества. 

2.4. В период брака каждый из Супругов вправе распорядиться принадлежавшим ему до брака 

имуществом по своему усмотрению, однако доходы по таким сделкам Супруги признают 

общей совместной собственностью. 

2.5. Каждый из Супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, 

изменении или о расторжении настоящего Договора. 



 

2.6. В случае прекращения брака имущество, принадлежавшее Супругам до вступления в брак, 

в массу имущества, подлежащую разделу, не входит. 

2.7. При прекращении брака общее имущество подлежит разделу в равных долях. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

3.1. Каждый из Супругов несет ответственность в отношении принятых на себя обязательств 

перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При недостаточности этого 

имущества кредитор вправе требовать выдела доли Супруга-должника, которая причиталась 

бы Супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взыскания. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим Супругом без его 

согласия. 

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по общим обязательствам 

Супругов. При недостаточности этого имущества Супруги несут по указанным обязательствам 

солидарную ответственность своим имуществом. 

3.4. Ответственность Супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, 

определяется гражданским законодательством. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все имущество, подаренное в течение шести месяцев после заключения брака как одному 

из супругов, так и обоим супругам вместе, будет находиться в совместной собственности 

супругов. 

4.2.  на период брака предоставляет  право пользования и проживания с правом регистрации 

постоянного места жительства принадлежащей ему квартирой, находящейся по адресу: . 

4.3. В случае прекращения брака  предоставляет  право безвозмездного пользования и 

проживания принадлежащей ему квартирой, находящейся по адресу: , сроком на  с момента 

прекращения брака. 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения 

брака. 

5.2. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению. 

5.3. Действие Договора прекращается в момент прекращения брака, за исключением 

положений, регулирующих отношения после прекращения брака. 

5.4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий Договор изменения и дополнения. 

Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается. 

5.5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего Договора, 

в случае недостижения Супругами согласия, разрешаются в судебном порядке. 

5.6. Расходы, связанные с удостоверением настоящего Договора, оплачиваются из общих 

средств. 

5.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и один 

хранится у нотариуса . 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГражданинРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:  

ГражданкаРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Критерии оценки: 
«отлично» - договор составлен без замечаний; 

«хорошо» - договор составлен, но имеются замечания в части оформления; 

«удовлетворительно» - договор составлен, но имеются ошибки, в части обязательных 

условий (не более двух);  

«неудовлетворительно» - договор составлен, имеется более двух ошибок в обязательных 

условиях. 

«1» - договор не составлен 



 

Информационное обеспечение 

 

Основные источники 

1. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай – 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 768 с. – ISBN-online 978-5-16-106068-

1. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/918093. 

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под 

ред. В. Б. Исакова. – ISBN 978-5-91768-532-8. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 

480 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019844. 

3. Правоведение: Сборник задач и упражнений / В.А. Васенков, И.Л. 

Корнеева, И.Б. Субботина, В.А. Васенков. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

160 с. – ISBN 978-5-91134-946-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/473115. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. 

Гуреева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001516. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 333 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003313. 

6.  Экологическое право: Учебник / Ерофеев Б.В., – 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 400 с. – (Профессиональное 

образование)  – ISBN 978-5-8199-0695-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1044007. 

 

Дополнительные источники 

1. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Куцина С.И. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 344 с. – 

ISBN 978-5-369-01355-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/461774. 

2. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Болтанова Е.С., Женетль С.З.; Под общ. ред. Болтановой Е.С., – 

2-е изд. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 440 с. – ISBN 978-5-369-01274-

1. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/423658. 

3. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / С.В. Богатырев, Е.С. Богатырева, И.С. Митина и др. – 2-e изд. – 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-369-00613-9. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/221158. 

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Скачкова Г.С., – 8-е изд. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 

556 с. – ISBN 978-5-369-01777-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967316. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / И.А. Клепицкий. – 9-е изд. – М.: РИО : ИНФРА-М, 2017. – 710 с. 

http://znanium.com/catalog/product/461774
http://znanium.com/catalog/product/423658
http://znanium.com/catalog/product/967316


 

– https://doi.org/10.12737/24764. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412281. 

6. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. О.А. Галустьяна. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. – 768 с. – ISBN 978-5-369-00615-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/218530. 

7. Конституционное право Российской Федерации: практикум / Д.Н. 

Лукоянов. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 84с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1029095. 

8. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие – 4-е 

изд. / Кудинов О.А., – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-394-

01843-5. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354032. 
 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 128 с. – 

ISBN 978-5-16-000148-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/127708. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 176 с. – ISBN 5-16-002758-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/113941. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 496 с. – ISBN 5-16-002930-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/122306. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – 204 с. – ISBN 978-5-16-003014-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/124800. 

5.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 131 с. – ISBN 978-5-16-003499-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/172570. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 96 

с. – ISBN 978-5-16-003370-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/159656. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 102 

с. – ISBN 978-5-16-003231-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/143170. 

8.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 336 с. – ISBN 5-16-002882-X. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/121972. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 71 с. 

– ISBN 978-5-16-003137-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/134399. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступающими 

в силу с 1-го сентября 2017 года): Справочник. – Ставрополь: Энтропос, 2017. – 

324 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004211. 

http://znanium.com/catalog/product/218530
http://znanium.com/catalog/product/354032


 

11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 89 с. – ISBN 978-5-16-003634-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/190488. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по 

состоянию на 2 октября 2007 г. с изменениями и дополнениями. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – 248 с. – ISBN 978-5-16-003247-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/146560. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 175 

с. – ISBN 978-5-16-003188-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/140085.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Верховный суд РФ. – Режим доступа:    www. vsrf. ru .  

2. Высший Арбитражный суд РФ. – Режим доступа:    www. arbitr. ru .  

3. Генеральная прокуратура РФ. – Режим доступа:    www. genproc. gov. ru .  

4. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. – Режим доступа:    

www. duma. gov. ru .  

5. Информационный офис Совета Европы в России. – Режим доступа:    

www. coe. int  

6. Конституционный суд РФ. – Режим доступа:    www. ksrf. ru . 

7. Конституция РФ. – Режим доступа:    www. constitution. ru. 

8. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. – Режим доступа:    

www. mnr. gov. ru . 

9. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки, 

культуры – ЮНЕСКО. – Режим доступа:    www. unesco. org/new/ru . 

10. Организация Объединенных Наций. – Режим доступа:    www. un. org/ru 

. 

11. Открытая академия правовой культуры детей и молодежи. – Режим 

доступа:    www. acadprava. ru .  

12. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа:  www. pravo. gov. ru.  

13. Пенсионный фонд РФ. – Режим доступа:    www. pfrf. ru . 

14. Правовая система Консультант Плюс. – Режим доступа:   www. 

consultant. ru  

15. Президент России гражданам школьного возраста. – Режим доступа:    

www. uznay-prezidenta. ru .  

16. Российский союз промышленников и предпринимателей. – Режим 

доступа:    www. рспп. рф .  

17. Следственный комитет РФ. – Режим доступа:    www. sledcom. ru .  

18. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. – Режим доступа:    

www. council. gov. ru .  

19. Союз потребителей Российской Федерации. – Режим доступа:    www. 

potrebitel. net . 

20. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. – 

Режим доступа:    www. ombudsmanrf. org .  



 

21. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. – Режим 

доступа:    www. rfdeti. ru .  

22. Федеральная нотариальная палата. – Режим доступа:    www. notariat. ru . 

23. Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра. – Режим доступа:    www. rosregistr. ru . 

24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа:    www. rospotrebnadzor. ru . 

25. Федеральная служба по труду и занятости РФ. – Режим доступа:    www. 

rostrud. ru . 

26. Центральный банк РФ. – Режим доступа:    www. cbr. ru . 

27. Юридическая Россия: федеральный правовой портал. – Режим доступа:    

www. law. edu. ru.  

 


