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Введение 

В современном мире каждое государство имеет свое право, а бывает и 
так, что в одном и том же государстве действует несколько конкурирующих 
правовых систем. Современное российское общество еще находящиеся в ста-
дии создания основ правового государства, в котором права и свободы каждого 
гражданина будут надёжно защищены и гарантированы от произвола государ-
ства или отдельных лиц. Однако переход от тоталитаризма к демократии сло-
жен и тернист. 

Одной из главных предпосылок создания цивилизованных форм взаи-
модействия людей в условиях свободы является их правовая культура, развитое 
правовое сознание. 

Учебное пособие адресовано студентам неюридических вузов, где зна-
ния о праве не являются профилирующими и ограничены лишь курсом «Право-
ведение». Знание правоведения – непременный атрибут образованного челове-
ка, специалиста любого профиля. С этого начинается правовая культура чело-
века. В этих целях в БФ ГОУ ОГУ читается учебный курс «Правоведение» в 
котором рассматриваются вопросы современного правопонимания, роль госу-
дарства и права в жизни общества, даются основы конституционного, граждан-
ского, административного, трудового, семейного, уголовного права. Цель посо-
бия - формирование правовой культуры, необходимой будущему специалисту 
для адаптации в условиях рыночной экономики. Кем бы вы ни стали по окон-
чанию ВУЗА - экономистом, бухгалтером, финансистом, дизайнером,- жить 
вам придется в обществе, рядом с такими же людьми с собственными интере-
сами, потребностями, страстями. Их реализация заставляет вступать вас в раз-
личные взаимодействия, которые требуют правовой урегулированности. Как 
можно осуществлять свои имущественные и личные права? Каким образом 
можно защитить свои законные интересы в случае их нарушения со стороны 
другого индивида или должностного лица? Какие последствия наступают за 
нарушения требований норм права? Ответы на эти и другие вопросы представ-
ляют не только теоретический, но и практический интерес для каждого челове-
ка. 

Главная цель пособия – это способствовать подготовке компетентных 
специалистов, которые в состоянии самостоятельно найти нужную норму пра-
ва, разобраться в ней, составить проект нормы, оценить его. При изучении той 
или иной темы, студенты смогут выработать с помощью преподавателя свой 
взгляд, свою позицию относительно социальных процессов. 

Особенностью изучения курса “Правоведение” является значительный 
объём самостоятельной работы студентов с источниками и литературой. Сту-
денты завершают изучение курса выполнением контрольных работ по одной из 
тем курса. 

В результате изучения дисциплины на основе прослушивания лекций, 
конспектирования источников, реферирования научной и учебной литературы в 
ходе обобщения изученного материала в виде контрольной работы студент 
должен: 
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- иметь научное представление о происхождении, сущности, задачах, 
функциях, структуре основных элементов государства и права, их соотношение 
с другими социальными институтами; о праве как культурно-историческом яв-
лении; об основных научных школах, направлениях общественной юриспру-
денции; о классификации государственно-правовых явлений по различным 
критериям; об основных сферах применения правовых знаний. 

- знать предмет, задачи, структуру правоведения; суть основных юриди-
ческих понятий и терминов; принципы применения правовых норм; систему 
российского права, ее элементов; основные источники российского и междуна-
родного права; правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина 
РФ; виды и компетенции органов государственной власти и местного само-
управления; основы законодательного регулирования будущей профессиональ-
ной деятельности. 

- уметь объяснять смысл и значение правовых определений и терминов; 
разбирать и анализировать нормативно-правовые акты; анализировать с право-
вой точки зрения конкретные жизненные ситуации; составлять тестовые вопро-
сы, логические схемы, таблицы с учетом имеющихся знаний по праву; приме-
нять правовые знания при решении учебных юридических задач; самостоятель-
но формулировать выводы по темам курса и обобщать пройденный материал; 
пользоваться и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности; составлять исковые заявления. 
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1 Внешние требования 

1.1 Требования основной образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение»  реализует требования квалификационной 
характеристики, основные требования к профессиональной подготовки 
выпускника и цели основной образовательной программы в соответствии с 
ГОСВПО по специальностям 060500 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
060800 - Экономика управления на предприятии (машиностроения), 060400 - 
Финансы и кредит. 

В условиях рыночной экономики учебная  дисциплина "Правоведение" 
призвана обеспечить правовую подготовку специалистов. Подготовка по 
данной дисциплине должна помочь студентам по окончании курса 
ориентироваться в действующем законодательстве. 
 
 

1.2 Выписка из ГОСВПО «Требования к обязательному минимуму 
содержания по дисциплине» 
 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и норма-
тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Источники 
российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. От-
расли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение закон-
ности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Консти-
туция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности феде-
ративного устройства России. Система органов государственной власти в Рос-
сийской Федерации.  Экологическое право. Правовые основы защиты государ-
ственной тайны. Основы правового регулирования экономической деятельно-
сти: понятие правового регулирования экономических отношений; государст-
венное регулирование и управление в сфере экономики; административная от-
ветственность; лицензирование отдельных видов предпринимательской дея-
тельности; ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  
Гражданское право: специфические особенности гражданско-правового регу-
лирования; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; право собственности его 
защита; общее положение об обязательствах и договорах; сроки и исковая дав-
ность, основные договоры в хозяйственной деятельности; правовое регулиро-
вание расчетов; защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-
ров.  Трудовое право: трудовой договор, порядок его заключения и основания 
прекращения; перевод на другую работу; обеспечение занятости высвобождае-
мых работников; дисциплинарная и материальная ответственность работника; 
порядок рассмотрения трудовых споров. Законодательство в области финансов, 
банков и  бухгалтерского учета: финансовые  правоотношения;  финансовый 
контроль;  налоговое  регулирование  предпринимательской  деятельности; от-
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ветственность за нарушение налогового законодательства; правовое регулиро-
вание отношений в области банковской деятельности; правовой статус Банка 
России; понятие кредитной организации; меры, применяемые Банком России в 
случае нарушения банковского законодательства; правовое регулирование ва-
лютных отношений; виды ценных бумаг и их правовой режим; правовое регу-
лирование эмиссии и обращения ценных бумаг; юридическая ответственность 
участника рынка ценных бумаг, общая характеристика законодательства в сфе-
ре страховой деятельности, страховое правоотношение, договор страхования и 
его условия, страховые санкции. 

 
 
1.3 Место дисциплины в учебном процессе 
 
В рамках российской образовательной программы и в соответствии с 

Государственным стандартом высшего профессионального образования, курс 
«Правоведение» был включен в перечень обязательных гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Правоведение» являются: 

- история;  
- социология; 
- политология; 
- культурология. 
 
 
2 Особенности курса 
 
Основная цель курса для студентов: овладение знаниями в области пра-

ва, выработка позитивного отношения к нему . 
Для успешного усвоения курса студенту необходимо знать: основные 

понятия обществознания; основные способы получения и обработки социаль-
ной информации из различных источников; 

Необходимо уметь: оперировать в устной и письменной речи основными 
понятиями обществознания; самостоятельно получать, анализировать, система-
тизировать, творчески перерабатывать социальную информацию, поступаю-
щую из различных источников. 

Специалист должен:  
- иметь научное представление о государстве и праве, системах права и 

особенностях их функционирования, о теориях права, его сущности и формах; 
- знать основные особенности российской правовой системы и россий-

ского законодательства, системы и организации государственных органов Рос-
сийской Федерации; 

- знать основы правового статуса человека в обществе, основные права, 
свободы и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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- знать основы законодательного регулирования будущей профессио-
нальной деятельности, правовые и этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности; уметь составлять документы, относящиеся к будущей профес-
сиональной деятельности. 

 
 

3 Цели и задачи курса 
 

Пронумерованные цели и задачи курса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Номер 
цели 

Содержание цели (задачи) 

1 2 
Студент будет иметь представление: 

1 
о происхождении, сущности, задачах, функциях, структуре основных 
элементов государства и права, их соотношении с другими социальны-
ми институтами 

2 
о праве как культурно-историческом явлении (развитие отечественного 
и международного права) 

3 
об основных научных школах, направлениях отечественной юриспру-
денции  

4 
о классификации государственно-правовых явлениях по различным 
критериям (основаниям) 

5 об основных сферах применения правовых знаний 
Студент будет знать: 

6 Предмет, задачи, структуру юридических наук (правоведение)  
7 Суть основных юридических понятий и терминов 
8 Принципы применения правовых норм 
9 Систему российского права, ее элементов  
10 Основные источники российского и международного права 

11 Правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина РФ 

12 
Виды и компетенции органов государственной власти и местного само-
управления 

13 
Основы законодательного регулирования будущей профессиональной 
деятельности 

14 Конкретные правовые нормы, регулирующие общественные отношения 

Студент будет уметь: 
15 Объяснять смысл и значение правовых определений и терминов  
16 Разбирать и анализировать нормативно-правовые акты 

17 
Анализировать с правовой точки зрения конкретные жизненные ситуа-
ции 
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Продолжение таблицы 1 

18 
Составлять тестовые вопросы, логические схемы, таблицы с учетом 
имеющихся знаний по праву 

19 Применять правовые знания при решении учебных юридических задач 

20 
Самостоятельно формулировать выводы по темам курса и обобщать 
пройденный материал  

21 
Пользоваться и составлять нормативные и правовые документы, отно-
сящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

22 Составлять исковые заявления 

4 Структура курса 

В соответствии с элементами, входящими в объект изучения, выделяют 
3 тесно связанных между собой модуля, которые приведены на рисунках 1, 2, 
3,4 

 

Модуль 1 
Государство и право 

Модуль 2 
Отрасли права 

Модуль 3 
Законодательство в области фи-
нансов, банков и бухгалтерского 

учета 
Рисунок 1 

 

Модуль 1 Государство и право 

1 Теории происхождения государства 1 Понятие и определение права 

2 Понятие и признаки государства 2 Структура и система права 
3 Функции государства 3 Источники права. Нормы права. 
4 Форма государства 4 Правоотношения и правонарушения 

Рисунок 2 
 

Конститу-
ционное 
право 

Админи-
стратив-
ное право 

Граждан-
ское право 

Трудовое 
право 

Уголовное 
право 

Экологиче-
ское право 

1 Общая характеристика отрасли 

2 Субъекты и объекты регулируемые отраслью 

3 Права и обязанности субъектов 
4 Защита прав и законных интересов 

5 Органы осуществляющие защиту прав человека и гражданина 
Рисунок 3 

Модуль 2 Отрасли права 
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Органы общей и специальной компетенции, осуществляющие финансо-
вую деятельность 

 
Модуль 3 

 

Федеральное Собрание РФ, 
Правительство РФ, Прези-

дент РФ 

Министерство финансов РФ, Федеральная на-
логовая служба РФ, Федеральная служба по 
финансовому мониторингу, Фед. служба 

страхового надзора РФ 
 

Финансовые правонарушения 
 
 

Законодатель-
ство в области 
бухгалтерского 
учета и аудита 

Бюджетное 
законода-
тельство 

Законода-
тельство о 
налогах и 
сборах 

Банковское 
законодатель-

ство 

Валютное за-
конодательст-

во 

 
Рисунок 4 

 
 

5 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Теория государства и права 

Понятие и признаки государства (основные и дополнительные). Внеш-
ние и внутренние функции государства. Понятие и виды форм государства 
(правление, государственное устройство, политический режим). Понятие фор-
мы государства. Форма правления. Монархия. Республика. Понятие формы го-
сударственного устройства. Унитарное государство. Федеративное государство. 
Объединение независимых государств. Понятие политического режима. Демо-
кратический и антидемократический режимы. Понятие функций государства. 
Внутренние и внешние функции государства. Понятие (признаки) механизма 
государства. Понятие государственного аппарата. Понятие и виды органов го-
сударственной власти. Законодательные, исполнительные, судебные, правоох-
ранительные органы власти. Понятие и признаки правового государства. 

Понятие и признаки права. Сущность и содержание права. Объективное 
и субъективное право. Функции (роль) права в жизни государства и общества. 
Понятие и признаки нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция – как состав-
ные части нормы права. Виды правовых норм. Понятие и виды источников пра-
ва. Правовой обычай. Юридический прецедент. Закон и подзаконные норма-
тивные акты. Пределы действия норм права. Действие закона во времени, про-
странстве, по кругу лиц. Система права. Частное и публичное право. Структур-
ные элементы права: отрасль права, правовой институт, международное право 
как особая система права. Основные отрасли российского права. Понятие пра-
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вовых систем (семей). Соотношение понятий системного права и правовой се-
мьи.  

Понятие и признаки правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты 
правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. Объ-
екты правоотношений. Юридическая обязанность и субъективное право. Поня-
тие юридических фактов. События и действие.  

Понятие и признаки правонарушения. Состав: объект, объективная сто-
рона и субъект правонарушения, субъективная сторона. Формы вины: умысел и 
неосторожность. Проступки и преступления как основные виды правонаруше-
ния. Понятие, признаки юридической ответственности. Основания возникнове-
ния юридической ответственности. Виды и принципы юридической ответст-
венности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Понятие и принципы законности. Основные гарантии законности и её 
роль в обществе. Понятие правопорядка. 

 

Раздел 2 Основы отраслей права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль. Понятие и предмет конституцион-
ного права. Источники в конституционном праве. Законы и подзаконные акты, 
нормы международного права. Конституция РФ – основной закон государства. 
Конституционный строй РФ. Федеративное устройство. Правовой статус лич-
ности: права, свободы, обязанности человека и гражданина в РФ. Система ор-
ганов государственной власти в РФ. Глава государства.  

Президент РФ: правовой статус и компетенции. Система органов зако-
нодательной власти в РФ. Федеральное Собрание РФ. Система органов испол-
нительной власти в РФ. Правительство РФ. Судебная система в РФ. Правоох-
ранительные органы в РФ. Местное самоуправление в РФ.  

Административное право как отрасль российского права. Понятие и 
предмет изучения. Понятие государственного управления. Источники админи-
стративного права: законы, подзаконные акты, нормы международного права. 
КоАП. Система органов исполнительной власти в РФ. Государственная служба 
в РФ. Правовой статус государственного служащего в РФ. Компетенции госу-
дарственных служащих в РФ. Понятие и состав административного правона-
рушения. Виды административных правонарушений. Ответственность по ад-
министративному праву. Понятие и виды административных взысканий. 

Гражданское право как отрасль российского права: понятие, предмет 
изучения. Источники. Имущественные и личные неимущественные отношения. 
Система (институты и подотрасли) гражданского права. Право собственности. 
Обязательственное право. Наследственное право. Гражданское правоотноше-
ние: понятие и структура. Физические и юридические лица: понятие, признаки, 
виды. Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц. 
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Юридические факты в 
гражданском праве. Сделки: понятие, условия действительности. Понятие и со-
держание собственности и права собственности. Основание возникновения и 
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прекращения права собственности. Производные и первоначальные способы. 
Понятие форм собственности. Государственная, муниципальная, частная фор-
мы собственности. Понятие и признаки обязательств. Стороны обязательства. 
Основание возникновения и прекращения обязательств. Понятие и содержание 
исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды наказаний. Долевая, со-
лидарная, субсидиарная ответственность. Наследование: понятие, стороны. Не-
достойные наследники. Порядок наследования по закону и завещанию. 

Семейное право как отрасль российского права. Понятие, предмет изу-
чения. Источники семейного права: законы, подзаконные акты, нормы между-
народного права. Юридические факты в семейном праве. Акты правового со-
стояния: понятие и виды брака и акта. Условия заключения и порядок прекра-
щения брака. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брач-
ный договор: содержание, условия заключения и прекращения. Личные неиму-
щественные и имущественные права и обязанности родителей и детей. Понятие 
алиментов. Алиментные обязательства членов семьи. 

Трудовое право как отрасль: понятие, предмет, источники. Понятие и 
содержание коллективных договоров и соглашений. Трудовые правоотноше-
ния: понятие, содержание, стороны. Основания возникновения трудовых отно-
шений. Избрание на должность, по конкурсу, фактического допущения к рабо-
те. Основные виды договоров в трудовом праве. Договоры в трудовом праве: 
понятие и виды. Ученический договор, договор с работниками, занятыми на се-
зонных работах, трудовой договор с надомниками. Порядок заключения трудо-
вого договора. Сроки заключения трудового договора. Понятие испытательного 
срока. Трудовая книжка: понятие и содержание. Изменение трудового догово-
ра. Основания и порядок прекращения трудового договора. Порядок увольне-
ния по инициативе работодателя, увольнения по инициативе работника, по об-
стоятельствам, не зависящим от воли сторон. Понятие и виды рабочего време-
ни. Полное, неполное, сокращенное рабочее время. Понятие и виды времени 
отдыха. Понятие и виды отпусков. Основные и дополнительные отпуска. Опла-
та труда: понятие и содержание. Понятие заработной платы, системы ее начис-
ления. Понятие и содержание тарифной сетки. Правовые гарантии выплаты за-
работной платы. Трудовые споры: понятие и виды. Индивидуальные трудовые 
споры: понятие, содержание, порядок разрешения. Коллективные трудовые 
споры: понятие, содержание, порядок разрешения. 

Уголовное право как отрасль: понятие и предмет изучения. Понятие и 
структура Уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, про-
странстве, по кругу лиц. Преступление: понятие и признаки. Состав преступле-
ния. Классификация и виды преступлений. Понятие и содержание соучастия в 
преступлении. Понятие множественности в преступлении. Понятие рецидива. 
Уголовная ответственность: понятие и признаки. Понятие и цели уголовного 
наказания. Классификация и виды уголовных наказаний. 

Понятие, предмет, источники экологического права как отрасли. Право 
собственности на природные ресурсы: понятие и содержание. Понятие права 
природопользования. Экономико-правовой механизм природопользования и 
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охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

Раздел 3 Законодательство в области финансов, банков и 
бухгалтерского учета 

Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований. Финансовая система РФ в соответствии с норматив-
ными актами РФ. Финансовая деятельность государства, принципы и методы 
осуществления. Конституционные основы финансовой деятельности РФ. Сис-
тема органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства, 
правовое положение. Органы общей и специальной компетенции. Правовые 
формы финансовой деятельности. Понятие, значение и виды финансовых пра-
вовых актов. 

Понятие и виды финансового контроля. Предварительный, текущий и 
последующий виды финансового контроля. Государственный, внутрихозяйст-
венный и независимый контроль. Счетная палата РФ – специально уполномо-
ченный орган, производящий финансовый парламентский контроль. Прави-
тельство как субъект осуществления финансового контроля. Полномочия Ми-
нистерства финансов РФ в области финансового контроля. Федеральная нало-
говая служба РФ и налоговые органы, их структура и полномочия в сфере фи-
нансового контроля. Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу. 
Федеральная служба РФ страхового надзора. Федеральное казначейство РФ, его 
задачи и полномочия. Валютный и экспортный контроль и органы его осущест-
вляющие. Центральный Банк как орган банковского контроля. Права и обязан-
ности главных бухгалтеров предприятий и учреждений при осуществлении фи-
нансового контроля. Аудит – понятие, виды, правовые основы. Инициативные 
и обязательные проверки. Правовое значение акта аудиторской проверки. 

Понятие бюджета, его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и про-
фицит. Бюджетная классификация. Бюджетное право – понятие и его источни-
ки. Особенности норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. Бюд-
жетное устройство, бюджетная система РФ и ее структура. Федеральный бюд-
жет, его место и роль в бюджетной системе. Бюджеты субъектов РФ и муници-
пальных образований. Консолидированные бюджеты. Собственные и регули-
рующие доходы. Регулирование межбюджетных отношений. Понятие бюджет-
ного процесса, его стадии и принципы. Правовое регулирование составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. Отчет об исполнении бюд-
жета. Нарушения бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение 
норм бюджетного права. 
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6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
6.1 Разнообразие теорий (определений) государства. 
6.2 Возникновение и развитие идеи правового государства. 
6.3 Теории происхождения права (государства). 
6.4 Понятие, признаки и виды социальных норм.  
6.5 Классификация правоотношений. 
6.6 Основные правовые системы современности. 
6.7 Классификация норм права. 
6.8 Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) юридическую ответст-

венность. 
6.9 Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
6.10 Конституционное право: история и современность.  
6.11 Международные стандарты прав и свобод человека и гражданина 
6.12 Проблемы российского федерализма.  
6.13 Компетенция органов местного самоуправления. 
6.14 Виды брака. 
6.15 Ограничение и лишение родительских прав. 
6.16 Коллективные договоры и соглашения.  
6.17 Классификация договоров в трудовом праве. 
6.18 Охрана труда.  
6.19 Смертная казнь в России: история и современность. 
6.20 Соучастие в преступление. 
6.21 Освобождение от наказания. 
 

7 Методические указания к выполнению контрольной 
работы 

Подготовка работы включает несколько этапов: подготовительный, на-
писание текста работы, ее оформление. Наиболее трудоемкий из них — подго-
товительный этап, в котором необходимо после определения темы контрольной 
работы составить библиографию, собрать материал, уточнить с научным руко-
водителем (преподавателем правоведения) содержание. Выполнение этих по-
следовательных этапов позволит студенту осуществить главную задачу - само-
стоятельно подготовить контрольную работу на высоком научно-
методологическом уровне и при необходимости защитить ее. 

Наиболее сложным и ответственным является подготовительный этап.  
Он предполагает: выбор темы, составление библиографии, поиск и сбор 

материалов, разбор содержания. Рекомендуется выбирать после консультаций с 
преподавателем определенный ракурс исследования темы контрольной работы, 
который вызывает наибольший интерес, при этом необходимо ориентироваться 
на последние публикации в научных журналах. После определения особенно-
стей проблематики темы следует приступить к составлению библиографии, т. е. 
подробного перечня литературы по проблеме своего исследования. 
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Наличие многообразной литературы по той или иной проблеме требует 
от студента умения ориентироваться в мире книг. Для выбора необходимой ли-
тературы следует обратиться к справочно-библиографическим отделам библио-
тек, где имеются различные каталоги, в том числе электронные, библиографи-
ческие справочники, тематические аннотированные указатели литературы, из-
дания библиографического характера, необходимые для быстрого поиска лите-
ратуры по теме или проблеме.  

Вся найденная литература выписывается на специальные библиографи-
ческие карточки, куда заносятся фамилия и инициалы автора, подробное назва-
ние книги, включая подзаголовок, если он имеется, место издания, год выпуска 
и количество страниц в книге. Картотеку можно составить при помощи компь-
ютера, что облегчит обработку подобранной литературы и источников. Эти 
сведения являются паспортными данными книги и уже в какой-то степени по-
зволяют составить самое общее представление о ее содержании. 

 

7.1 Самостоятельная работа с литературой 

Самостоятельная работа с документами, публикациями результатов пра-
вовых исследований и другой научной литературой требует выработки опреде-
ленных навыков и умения работать с книгой, которые могут быть выработаны 
только при условии непосредственной работы с источниками. Степень понима-
ния и осмысления содержания любого произведения зависит от того, какую 
цель ставит читатель. Основная же цель изучения литературы студентом состо-
ит прежде всего в усвоении содержания работы, выделении основных ее поло-
жений и умении кратко сформулировать выводы. 

После подбора необходимой литературы можно перейти к непосредст-
венному сбору материала по избранной теме. Степень понимания и осмысления 
содержания любого произведения зависит от цели изучения, в данном случае - 
это усвоение содержания работы, выделение основных ее положений и умение 
кратко формулировать выводы. Поэтому самостоятельная работа по изучению 
литературы должна включать несколько этапов: 

1) предварительное общее ознакомление с произведением. На данном 
этапе необходимо ознакомиться с выходными данными книги, ее основными 
разделами (содержанием); 

2) работа над изучением текста. После общего знакомства с книгой, 
статьей необходимо приступить к осмысленному чтению. Оно может быть 
сплошным или выборочным. По мере прочтения обязательно нужно делать по-
метки, обратить внимание на главные моменты работы. Чтение должно быть 
внимательным и не очень медленным с тем, чтобы сосредоточиться не на про-
цессе чтения, а на понимании и запоминании сущности изложения. При этом 
необходимо обращать внимание на логику и аргументацию автора, а также на 
его выводы; 

3) повторное чтение отдельных абзацев, разделов, глав книги. Такое 
чтение необходимо в том случае, если не удается глубоко вникнуть в содержа-
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ние произведения, четко определить его структурные части, а также уяснить 
непонятные мысли автора. Самостоятельная работа будет более успешной, если 
проявлять целеустремленность и активность в поиске, а также систематичность 
и последовательность в овладении практическими навыками изучения произве-
дения. 

В процессе чтения можно использовать любые формы записи (подроб-
ный или краткий конспект, тезисы, выписки), при этом обязательно нужно вы-
делить главные положения книги, статьи, указать выходные данные книги (фа-
милию и инициалы автора, название произведения, место и год издания) или 
статьи (фамилию и инициалы автора, название статьи, где и когда она была на-
печатана). Конспектирование можно выполнять как от руки, так и при помощи 
набора текста конспекта на компьютере. Следует иметь в виду, что сканирова-
ние текста, а затем его обработка менее эффективны для осознанного усвоения 
учебного и научного материала, чем собственноручное написание текста или 
его набор на клавиатуре. 

 
 

7.2 Правила конспектирования источников, научных изданий и 
статей 

Процесс работы над текстом изучаемого произведения подразделяется 
на два основных этапа: 

1) знакомство с произведением; 
2) составление конспекта. 
На первом этапе необходимо: 
1) прочитать работу, уяснить ее содержание; 
2) сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, выявить ос-

новные положения и выводы; 
3) вторично прочитать работу, выделить основные мысли автора, про-

следить за их развитием; 
4) обратить внимание на формы и методы доказательств, которыми 

пользуется автор при разработке основных положений. 
На втором этапе необходимо: 
1) кратко, своими словами изложить основное содержание материала 

соответственно главам или разделам произведения; 
2) в процессе конспектирования в авторской последовательности изла-

гать основные положения работы; 
3) при освещении основных положений в конспекте могут быть отраже-

ны и авторские обоснования их; 
4) в конспекте необходимо привести наиболее яркие факты и т. д., вне-

сенные автором труда для документального обоснования своих выводов и по-
ложений; 

5) наиболее важные положения и выводы цитировать по источнику; 
6) цитировать фрагмент произведения строго по источнику, не внося в 

цитату никаких изменений; 
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7) собственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточника, а 
также пометки другого рода выносить на поля конспекта по мере работы над 
произведением. 

Конспект должен быть составлен четко, с единой системой подчеркива-
ния, отделением законченной мысли (абзаца) красной строкой. 

 
 

7.3 Требования к объему, оформлению и срокам выполнения 
контрольных заданий (работ) 

 

Студенту следует соблюдать определенный порядок изложения мате-
риала в ходе написания контрольной работы. Изучив необходимую литературу 
и сделав выписки, студенту необходимо составить рабочий план (содержание), 
который должен определить главную идею работы, а также последовательность 
в изложении основных вопросов темы. План (содержание) работы, как правило, 
согласовывается с преподавателем, читающим лекции по учебной дисциплине 
«Правоведение». 

В плане (содержании) закрепляется структура студенческой контроль-
ной работы, включающая в себя: введение, основную часть, заключение. В план 
следует включать 5-6 вопросов, так как недостаток вопросов не позволит сту-
денту с достаточной глубиной раскрыть тему. 

В введении определяется актуальность темы, раскрывается важность и 
необходимость ее изучения, формулируются основные задачи работы. Введе-
ние должно быть по возможности кратким (1-1,5 с.). 

В основной части работы следует раскрыть содержание темы, используя 
проблемный принцип изложения материала. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы. Здесь 
же возможны и некоторые рекомендации автора по использованию выводов ра-
боты в научных исследованиях, при правовом анализе современного россий-
ского общества и т. д. В конце контрольной работы (реферата) прилагается 
список использованных источников и литературы. Примеры библиографиче-
ского описания изданий в списке использованных источников и литературы 
можно найти в любой книге научно-монографического характера. 

После разбора плана (содержания) необходимо весь собранный матери-
ал распределить в соответствии с основными вопросами. В ходе распределения 
материала студент еще раз просматривает его и осмысливает. На этой стадии 
завершается процесс анализа и обобщения всех имеющихся в вашем распоря-
жении публикаций по теме контрольной работы. 

Продумав и обработав материал, можно приступить к написанию соот-
ветствующего раздела. Излагать материал нужно четко, аргументировано. За-
конченная мысль в работе должна отделяться абзацем, который начинается с 
красной строки. 

Ваши конспекты (записи) должны помочь связать воедино все основные 
вопросы произведения. Старайтесь самостоятельно, своими словами излагать 
содержание работы (по главам, разделам), подкрепляя запись прочитанного 
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наиболее важными и характерными цитатами, фактами. Каждая выписка долж-
на выражать законченную мысль. Часто при записи прочитанного студент опи-
рается на фактический материал, заимствованный из других работ. Цитирова-
ние широко распространено в студенческих работах (рефератах, контрольных 
работах), и это понятно: легче привести цитату, выдержку из опубликованной 
работы, чем тратить время на обдумывание собственных выводов. Однако это 
не должно быть правилом, поскольку не соответствует творческому подходу к 
усвоению материала. Там же, где объективно необходимо цитирование, текст 
цитируемого материала обязательно должен быть строго сверен с источником и 
заключен в кавычки. Сноски оформляются внизу страницы или в конце кон-
трольной работы. Ссылки на цитаты и фактический материал делаются только 
на ту литературу, которая использована автором непосредственно (лично). При 
постраничном цитировании сноски на историческое произведение приводятся 
внизу страницы. При повторной ссылке на книгу (статью) требуется привести 
только фамилию, инициалы автора, название произведения и номера страниц. 

Если студент выбрал вариант сносок в конце контрольной работы, то в 
тексте контрольной работы после каждой цитаты необходимо проставить в 
квадратных скобках порядковый номер источника и указать страницу цитируе-
мого текста, например: Видный французский юрист Мишель Виралли писал о 
праве: “Право – лицо общества, подавляющее индивида и помогающее ему» [3, 
с. 32]. 

В данном случае цифра 3 - это порядковый номер в списке литературы, 
который приведен студентом в конце своего исследования (3 Сандевуар П. 
Введение в право/п. Сандевуар. – М.: Изд-во «Пресса», 1994), а цифра 32 - 
страница данного произведения П. Сандевуара. 

Опыт проверки контрольных работ показывает, что они могут иметь ряд 
характерных недостатков: 

- поверхностное изложение теоретических положений; 
- подмена творческой работы с литературой списыванием текстов из мо-

нографий, статей, брошюр и т. д.; 
- использование устаревшей литературы; 
- небрежность в оформлении, игнорирование требований, предъявляе-

мых преподавателями кафедры к контрольным работам. 
Контрольные работы, присланные на рецензию на кафедру, но имеющие 

отмеченные недостатки не принимаются и возвращаются студенту на доработ-
ку. 

При рецензировании контрольных работ преподавателями кафедры об-
ращается внимание не только на содержание, но и на оформление.  

Контрольная работа должна быть выполнена грамотно, аккуратно, в ру-
кописном, машинописном или «компьютерном» варианте в объеме 16-20 лис-
тов. Компьютерный вариант – 10-15 страниц формата А4 (шрифт 14, 40 строк 
на странице, 55 знаков в строке). Только по согласованию с преподавателем 
контрольная работа может быть предоставлена на магнитном носителе (диске-
те). 

Контрольная работа должна иметь поля для замечаний преподавателя. 
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Таким образом, каждая контрольная работа состоит из следующих ком-
понентов: 1 - титульный лист; 2 – план (содержание); 3 - текст работы; 4 -
список использованных источников. 

На титульном листе контрольной работы (реферата) указываются: 
- полное название министерства, к которому относится вуз; 
- полное название учебного заведения ; 
- полное название кафедры, на которой эта работа выполнена; 
- название учебной дисциплины; 
- тема реферата; 
-фамилия, имя, отчество студента, курс, форма обучения, номер студен-

ческой группы, номер специальности и шифр (номер) студенческого билета; 
-  фамилия и инициалы преподавателя, читающего учебный курс; 
- город и год выполнения работы (образец оформления титульного листа 

контрольной работы см. в приложении). 
На второй странице текста приводится содержание с указанием страниц 

разделов. Далее - с третьей страницы - разборчиво, без помарок должна быть 
написана вся работа. В конце работы должны быть поставлены дата ее сдачи и 
подпись автора. Работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем 
за 10-ть дней до начала экзаменационной сессии. 

Работа, признанная выполненной, возвращается студенту с оценкой «за-
чтено». Студент, несмотря на положительную оценку его работы, должен озна-
комиться с замечаниями и рекомендациями, которые сделаны рецензентом. Не-
обходимо подготовить устный ответ по замечаниям на контрольную работу, так 
как преподаватель в ходе экзамена (зачета) обязательно обратит внимание сту-
дента на недостатки в работе и проверит знания студента по тематике замеча-
ний на контрольную работу. 

В случае если работа не зачтена, студент должен в зависимости от заме-
чаний рецензента переработать ее целиком или завершить доработку отдельных 
вопросов. В отдельных случаях по рекомендации преподавателя студент может 
написать работу на другую тему. 

Номер темы, которую студент должен выполнить, определяется в соот-
ветствии с начальной буквой фамилии студента. 

 
Начальная 

буква 
фамилии 
студента 

 

Номер темы 
 

Начальная буква 
фамилии студента 

Номер темы 

А Р Ц Я З 1, 8, 15 22, 29 Ж Н Щ Е 5, 12, 19, 26 
Б П Х У Ч 2, 9, 16, 23, 30 Э Л О С 6, 13, 20, 27 
В М Ф Ш 3, 10, 17, 24 
Г Д И Т 4, 11, 18, 25 

К У Э Ю 7, 14, 21, 20 
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Защита контрольной работы. Наряду с написанием контрольной работы 
и ее рецензированием преподаватель может провести собеседование со студен-
том по теме контрольной работы. Результаты такого собеседования учитывают-
ся на экзамене или зачете. Защита контрольной работы проводится в сроки, ко-
торые устанавливает преподаватель. 

 
 

7.4 Темы контрольных работ по дисциплине 
 

Тема 1 Понятие государства. Его функции, механизм, формы. 
Правовое государство 

1 Определение государства и его отличительные признаки 
2 Государственная власть 
3 Задачи и функции государства 
4 Механизм государства и механизм функционирования государствен-

ной власти 
5 Формы государства 
6 Формирование правового государства 

Тема 2 Понятие права. Источники и нормы права 

1 Право, как регулятор общественных отношений 
2 Правовые системы современности 
3 Источники российского права 
4 Нормы права и нормативные правовые акты; их действие 
5 Закон и подзаконные нормативные акты 
6 Перевод требований законов и подзаконных актов в реальные общест-

венные отношения 

Тема 3 Правовые отношения. Законность. Система российского 
права 

1 Правовые отношения 
2 Значение законности и правопорядка в современном обществе 
3 Система российского права 
4 Отрасли права 
5 Роль международного права 

Тема 4 Правомерное поведение и правонарушения 

1 Понятие правомерного поведения, его признаки и виды 
2 Понятие правонарушения и его признаки 
3 Состав правонарушения и основания юридической ответственности 
4 Виды правонарушений 

Тема 5 Юридическая ответственность 

1 Понятие юридической ответственности 
2 Признаки юридической ответственности 
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3 Виды юридической ответственности 
 
 Тема 6 Российское государство: история и современность 
 

1 Происхождение и сущность российского государства: 
а) особенности возникновения государства в России; 
б) этапы развития российского государства. 
2 Советское государство: 
а) причины формирования советского тоталитаризма; 
б) советское государство: признаки и механизм функционирования. 
3 Современное российское государство: 
а) характерные черты современного российского государства; 
б) российская бюрократия: поиск эффективных путей контроля. 

Тема 7 Роль государства и права в социально-экономическом 
развитии 

1 Государство, право и экономика 
2 Понятие и формы государственного регулирования экономики 
3 Основные модели государственного регулирования экономики 
4 Собственность как экономическая и правовая категория  
5 Перспектива развития государства и права 

Тема 8 Конституция РФ - основной закон России 

1 Понятие «Конституция» 
2 Конституция РФ: 
а) особенности; 
б) свойства;  
в) функция. 
3 Структура конституции РФ 1993 года. 

Тема 9 Права и свободы человека и гражданина 

1 Основы правового статуса личности в РФ 
2 Конституционные принципы правового статуса личности 
3 Международно-правовые акты о правах человека 
4 Конституционные права, свободы и обязанности человека и граждани-

на 
5 Личные права и свободы 
6 Политические права и свободы 
7 Экономические, социальные, культурные права 
8 Обязанности человека и гражданина РФ 
9 Гарантия прав и свобод человека и гражданина 

Тема 10 Органы власти и управления в современном российском 
государстве и способы их формирования 

1 Избирательная система в России. 
2 Президент РФ 
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3 Система органов законодательной власти в РФ 
4 Система органов исполнительной власти в РФ 
5 Судебная система 
6 Правоохранительные органы в РФ 

Тема 11 Основы административного права 

1 Понятие административного права. Предмет, метод и задачи админи-
стративного права: 

а) Источники административного права; 
б) Субъекты административного права. 
2 Основные институты административного права: 
а) Административное правонарушение: понятие и признаки; 
б) Административная ответственность: понятие, основания и порядок 

наложения и освобождения; 
в) Административные взыскания: понятия и разновидности. 

Тема 12 Гражданское право и гражданское правоотношение 

1 Понятия источников гражданского права 
2 Предметы и методы гражданского права. Понятия гражданского пра-

воотношения. 
3 Элементы гражданского правоотношения 
4 Юридические факты как основания возникновения, изменения и пре-

кращения гражданских правоотношений 
5 Виды гражданских правоотношений 

Тема 13 Граждане как участники гражданских правоотношений 

1 Правоспособность гражданина 
2 Дееспособность гражданина 
3 Признание гражданина недееспособным 
4 Ограничение дееспособности гражданина 
5 Опека и попечительство 
6 Признание гражданина безвестно отсутствующим 
7 Объявление гражданина умершим. 

Тема 14 Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений 

1 Понятие и виды юридических лиц. Их правоспособность 
2 Государственная регистрация и учредительные документы юридиче-

ских лиц 
3 Органы юридического лица 
4 Возникновение юридических лиц 
5 Реорганизация юридического лица 
6 Ликвидация юридического лица 

Тема 15 Право собственности 

1 Понятие права собственности и его содержание 
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2 Основание (способы) приобретения права собственности 
3 Основания (способы) прекращения права собственности 
4 Формы собственности в РФ 
5 Общая собственность 
6 Вещные права лиц, не являющихся собственниками 
7 Защита прав собственности других вещных прав 

Тема 16 Обязательства 

1 Понятие, стороны и виды обязательств 
2 Основания возникновения обязательств 
3 Исполнение обязательств 
4 Обеспечение исполнения обязательств 
5 Ответственность за нарушение обязательства 
6 Прекращение обязательств 

Тема 17 Наследственное право 

1 Понятие наследование 
2 Наследование по завещанию 
3 Наследование по закону 
4 Раздел наследственного имущества. Меры его охраны 
5 Выдача свидетельства о праве наследства 
6 Отказ от наследства 

Тема 18 Семейное право 

1 Понятие семейного права (предмет и метод регулирования, источники) 
2 Брак: понятие, условия заключения и расторжения 
3 Личные права и обязанности супругов  
4 Имущественные отношения супругов: 
а) законный режим имущества супругов;  
б) договорный режим имущества супругов; 
в) ответственность супругов по обязательствам. 
5 Права и обязанности родителей и детей: 
а) установление происхождения детей; 
б) права несовершеннолетних детей; 
в) права и обязанности родителей. 
6 Алиментные обязательства членов семьи: 
а) алиментные обязательства родителей и детей; 
б) алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Тема 19 Трудовой договор (контракт) 

1 Понятие и значение трудового договора 
2 Содержание трудового договора 
3 Порядок заключения трудового договора: 
а) испытание при приёме на работу; 
б) трудовая книжка. 
4 Виды трудовых договоров 
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5 Понятие и виды переводов на другую работу 
6 Основания прекращения трудового договора 

Тема 20 Рабочее время и время отдыха 

1 Понятие и виды рабочего времени 
2 Режим рабочего времени 
3 Сверхурочная работа 
4 Понятие и виды времени отдыха 
 

Тема 21 Дисциплина труда 

1 Понятие и значение дисциплины труда, методы ее обеспечения 
2 Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основные 

обязанности работников и администрации 
3 Меры поощрения и порядок их применения 
4 Дисциплинарная ответственность и её виды 

Тема 22 Преступление и наказание 

1 Преступление 
2 Система и виды наказаний 
3 Характеристика наиболее общественно-значимых и распространённых 

видов наказания 
4 Назначение наказания 
5 Наказание несовершеннолетних 

Тема 23 Экологическое право 

1 Понятие экологического права: 
а) предмет и метод экологического права; 
б) экологическое право и его роль в жизни общества; 
в) изменение правовых экологических требований, процедур и отноше-

ний к окружающей среде в России; 
г) источники экологического права. 
2 Экологические правоотношения и экологические правонарушения: 
а) структура экологического правоотношения; 
б) экологическая ответственность: понятие, формы, виды. 

Тема 24 Финансовая деятельность государства 

1 Понятие финансов и финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований 

2 Методы и формы осуществления финансовой деятельности государст-
ва и муниципальных образований 

3 Финансовая система и ее состав 
4 Система и правовое положение государственных органов и органов 

местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность 

Тема 25 Финансовый контроль государства и муниципальных 
образований 
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1 Понятие и значение финансового контроля 
2 Место финансового контроля в системе государственного контроля 
3 Виды финансового контроля 
4 Независимый финансовый контроль (аудит): история развития, право-

вое обеспечение, место в системе финансового контроля 
5 Счетная Палата Российской Федерации: правовое положение 
6 Формы и методы финансового контроля 
 

Тема 26 Бюджет и бюджетное право 

1 Бюджет как финансово-правовой институт. Роль бюджета в осуществ-
лении социально-экономических задач публичной власти 

2 Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное 
право в системе финансового права. Конституционные основы бюджетного 
права. Источники бюджетного права. Кодификация бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации 

3 Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных правоотношений, 
их особенности. Субъекты бюджетного правоотношения 

4 Бюджетные права государственных образований. Бюджетные права 
муниципальных образований 

Тема 27 Бюджетный процесс 

1 Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного 
процесса  

2 Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых 
органов в процессе составления бюджета. Бюджетная классификация, ее значе-
ние. Консолидированный бюджет 

3 Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами вла-
сти и местного самоуправления. Права комитета по бюджету и других про-
фильных комитетов. Порядок рассмотрения проекта бюджета. Права депутатов 
в процессе рассмотрения проекта бюджета  

4 Порядок утверждения бюджетов. Роль Совета Федерации в рассмотре-
нии Федерального закона о федеральном бюджете 

5 Понятие исполнения бюджета. Принцип единства кассы, его содержа-
ние и значение. Органы, исполняющие государственный бюджет. Бюджетная 
роспись. Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы пре-
доставления бюджетных средств  

6 Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и 
утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение отчета для контроля за 
деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны орга-
нов государственной власти 

Тема 28 Правовые основы банковской системы Российской 
Федерации 

1 Государственное регулирование банковской деятельности. Банковская 
система РФ 
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2 Правовое положение Банка России. Методы регулирования деятельно-
сти кредитных организаций 

3 Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации 
4 Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций  
5 Кредитный договор. Виды банковского кредита, формы обеспечения 

банковского кредита  
6 Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. Меры, 

применяемые Банком России в случае нарушения банковского законодательст-
ва  

Тема 29 Правовые основы денежно-кредитной системы и валютного 
регулирования 

1 Деньги: экономическая категория и правовой институт 
2 Понятие денежной системы, ее элементы. Денежные реформы 
3 Регулирование денежного обращения. Принципы государственного 

регулирования денежного обращения 
4 Валютный контроль. Место в системе валютного регулирования. Ор-

ганы и агенты валютного контроля 

Тема 30 Государственные доходы и расходы 

1 Понятие и виды государственных доходов 
2 Налоговые и неналоговые доходы, их классификация 
3 Понятие и система государственных расходов, их особенности 
4 Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты финан-

сирования 
 
 

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

8.1 Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Место «Правоведения» в системе общественных и юридических наук 
2 Государство: понятие, признаки, функции 
3 Механизм (аппарат) государства. Понятие и признаки органа государ-

ственной власти 
4 Форма правления: понятие и виды 
5 Формы государственного устройства: понятие и виды 
6 Политический режим: понятие и виды 
7 Правовое государство: понятие и признаки 
8 Формы (источники) права: понятие и виды. Нормативно-правовые ак-

ты: понятие, виды, пределы действия 
9 Правоотношения: понятие, признаки, виды 
10 Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и содержание 

правосубъектности 
11 Содержание правоотношения 
12 Объекты правоотношений: понятие и виды 
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13 Юридические факты: понятие и виды 
14 Правонарушения: понятие, признаки, виды 
15 Состав правонарушения: субъекты и субъективная сторона 
16 Состав правонарушения: объекты и объективная сторона 
17 Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды 
18 Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: поня-

тие и виды 
19 Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) юридическую ответст-

венность 
20 Конституционное право, как отрасль: понятие, предмет, источники 
21 Правовой статус человека и гражданина в РФ: понятие и содержание 
22 Президент РФ: правовой статус и компетенции 
23 Система органов законодательной власти в РФ 
24 Система органов исполнительной власти в РФ 
25 Судебная власть в РФ: понятие и система 
26 Местное самоуправление в РФ 
27 Гражданское право, как отрасль: понятие, предмет, источники 
28 Основания возникновения гражданских отношений. Условия дейст-

вительности сделки 
29 Юридические лица: понятие, признаки, виды 
30 Юридические лица: порядок образования, реорганизации, ликвида-

ции 
31 Собственность и право собственности: понятие и виды. Защита прав 

собственности 
32 Формы собственности: понятие и виды. Защита прав собственности 
33 Обязательства: понятие, стороны, основания возникновения и пре-

кращения 
34 Исполнение обязательств: понятие и содержание. Гражданско-

правовая ответственность: понятие и виды 
35 Наследственное право: основные понятия, порядок наследования по 

закону и завещанию 
36 Трудовое право как отрасль: понятие, предмет, источники (коллек-

тивные договоры и соглашения) 
37 Трудовой договор: понятие, стороны, содержание 
38 Порядок заключения трудового договора: испытательный срок, тру-

довая книжка 
39 Трудовой договор: виды, основания и порядок прекращения 
40 Рабочее время и время отдыха: понятие и виды 
41 Оплата труда (заработная плата): понятие, признаки, системы выпла-

ты, правовая охрана 
42 Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 
43 Материальная ответственность по трудовому праву: понятие и виды 
44 Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения 
45 Административное право как отрасль: понятие, предмет, источники 
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46 Государственная служба в РФ: понятие, права и обязанности государ-
ственных служащих 

47 Административное правонарушение: понятие, состав, виды 
48 Административная ответственность: понятие, признаки, виды взы-

сканий. 
49 Семейное право как отрасль: понятие, предмет, источники. 
50 Брак: понятие, условия и порядок заключения. 
51 Брак: основания и порядок прекращения. 
52 Права и обязанности супругов. 
53 Права и обязанности родителей и детей. 
54 Алиментные обязательства членов семьи: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. 
55 Уголовное право как отрасль: понятие, предмет, задачи, источники. 
56 Преступление: понятие, признаки, состав, виды. 
57 Уголовная ответственность: понятие и признаки. Виды и цели нака-

заний. 
58 Экологическое право как отрасль: понятие, предмет, источники. 
59 Экологическое правонарушение: понятие, состав, виды. 
60 Ответственность по экологическому праву. 
 

8.2 Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

1 Государство в современной юридической литературе определяется 
как: 

а) машина для поддержания господства одного класса над другим; 
б) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 
в) политическая организация общества, обладающая верховной властью 

на определенной территории; 
г) союз людей, объединененных началами общей пользы.  
 
2 Какое из перечисленных государств не может быть названо правовым: 
а) США; 
б) Куба; 
в) Япония; 
г) Франция.  
 
3 Какой из перечисленных признаков является признаком права: 
а) общеобязательность; 
б) формальная определенность; 
в) связь с государством; 
г) все перечисленные выше признаки. 
 
4 Отметьте, с какого возраста по российскому законодательству насту-

пает полная дееспособность субъектов права: 
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а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
г) 21 год. 
 
5 Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует 

гражданское законодательство: 
а) брачно-семейные; 
б) отношения в сфере государственного управления; 
в) имущественные и  связанные с ними личные неимущественные  
г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности госу-

дарства. 
 
6 Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 
этой вещи: 

а) право владения; 
б) право распоряжения; 
в) право пользования; 
г) право оперативного управления.  
 
7 Какой из перечисленных ниже источников права не является источни-

ком конституционного права, но служит источником науки конституционного 
права: 

а) акты палат Федерального Собрания Российской Федерации; 
б) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
в) указы глав республик в составе Российской Федерации; 
г) взгляды, мнения, суждения ученых-правоведов. 
 
8 Когда в России был введен институт президентства: 
а) в 1991 году; 
б) в 1993 году; 
в) в 1995 году; 
г) верный ответ отсутствует. 
 
9 Какие общественные отношения регулирует административное право: 
а) отношения, связанные с совершением преступлений; 
б) отношения в сфере государственного управления; 
в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; отно-

шения, возникающие в процессе финансовой  деятельности государства; 
г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности госу-

дарства. 
 
10 Ныне действующий трудовой кодекс был введен в действие: 
а) 1 апреля 1972 года; 
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б) 1 января 1993 года; 
в) 1 февраля 2002 года; 
г) 1 июля 2002 года. 
 
11 В случае расторжения трудового договора по инициативе работника 

последний обязан предупредить работодателя письменно: 
а) за 2 недели; 
б) за 1 месяц; 
в) за 2 месяца;  
г) верный ответ отсутствует. 
 
12 Укажите неверное утверждение: 
а) регистрация брака осуществляется органами ЗАГСа; 
б) регистрация брака производится только в при личном присутствии 

вступающих в брак; 
в) регистрация брака через представителей не допускается; 
г) присутствие свидетелей на регистрации является обязательным.  
 
13 К уголовному праву относятся нормы, регулирующие: 
а) условия и порядок отбывания наказания; 
б) общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления; 
в) порядок производства по уголовным делам; 
г) все перечисленное выше. 
 
14 Укажите общественные отношения, которые регулируются экологи-

ческим правом: 
а) отношения по охране окружающей среды; 
б) отношения собственности на природные ресурсы; 
в) отношения по защите экологических прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц; 
г) все перечисленные выше отношения. 
 
15 Юридическое лицо считается созданным с момента: 
а) заключения его учредителями учредительного договора; 
б) утверждения устава; 
в) государственной регистрации. 
 
16 Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам это: 
а) реорганизация; 
б) ликвидация. 
 
17 Индивидуальный предприниматель может быть признан несостояте-

льным (банкротом) по решению: 
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а) компетентного государственного органа; 
б) по решению суда. 
 
18 К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся: 
а) хозяйственные товарищества и общества, производственные и потре-

бительские кооперативы; 
б) государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том чи-

сле дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учрежде-
ния; 

в) общественные и религиозные организации (объединения), благотво-
рительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и сою-
зы). 

 
19 К некоммерческим организациям относятся: 
а) потребительские кооперативы, общественные и религиозные органи-

зации (объединения), ассоциации и союзы; 
б) полное товарищество, товарищество на вере; 
в) акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. 
 
20 Право собственности включает в себя:  
а) право владения; 
б) право владения и распоряжения; 
в) право владения, пользования и распоряжения. 
 
21 В собственности граждан и юридических лиц может находиться: 
а) любое имущество; 
б) любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, ко-

торое в соответствии с законом не может им принадлежать. 
 
22 Соглашение о неустойке, независимо от формы основного обязатель-

ства должно быть совершено: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме.  
 
23 Соглашение о задатке, независимо от его суммы, должно быть сове-

ршено:  
а) в письменной форме; 
б) в устной форме. 
 
24 Общий срок исковой давности установлен: 
а) в один год; 
б) в три года; 
в) в пять лет. 
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25 Трудовое право относится к: 
а) базовым отраслям права; 
б) специальным отраслям права; 
в) комплексным отраслям права; 
г) процессуальным отраслям права. 
 
26 Соотнесите принципы трудового права и группу, в которую они вхо-

дят: 
а) принципы, выражающие политику в области правового регулирования 

рынка труда и эффективной занятости; 
б) принципы, определяющие установление условий труда; 
в) принципы, определяющие применение условий труда; 
г) принципы, определяющие охрану трудовых прав работников: 
1) определенность трудовых функции; 
2) единство и дифференциация   условий труда; 
3) свобода трудового договора; 
4) обеспечение охраны труда и здоровья работников; 
5) вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимума; 
6) свобода договора; 
7) устойчивость трудовых правоотношений; 
8) обеспечение нормальной дисциплины труда; 
9) гарантированность трудовых прав работников. 
 
27 Трудовое законодательство относится к ведению: 
а) Российской Федерации; 
б) субъектов Российской Федерации; 
в) совместному ведению Федерации и ее субъектов; 
г) органов местного самоуправления. 
 
28 Трудовой Кодекс Российской Федерации был принят: 
а) 1 мая 1975 года; 
б) 1 сентября 1989 года; 
в) 1 января 1993 года; 
г) 1 февраля 2002 года. 
 
29 Трудовая правоспособность устанавливается действующим законода-

тельством,  как право, по достижении: 
а) 15 лет;  
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
д) 21 год. 
 
30 Под перечень «занятых граждан», содержащийся в законодательстве, 

не подпадают: 
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а) лица, работающие по найму на условиях неполного рабочего времени; 
б) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
в) лица, проходящие военную службу в органах внутренних дел; 
г) лица, занимающиеся  воспитанием своих детей. 
 
31 Рабочее время совместителей: 
а) ограничивается 2 часами в день; 
б) ограничивается 4 часами в день; 
в) ограничивается 6 часами в день; 
г) не ограничивается вообще. 
 
32 В случае расторжения трудового договора по инициативе работника 

последний обязан предупредить работодателя письменно: 
а) за 2 недели;  
б) за 1 месяц;  
в) за 2 месяца; 
г) верный ответ отсутствует. 
 
33 За работодателями, высвобождаемыми вследствие ликвидации орга-

низации, сокращения численности или штата работников, сохраняется непре-
рывный стаж работы, если перерыв в работе после увольнения не превышает: 

а) 2 недель;  
б) 1 месяца;  
в) 2 месяцев; 
г) 3 месяцев. 
 
34 Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте 

от 16 до 18 не может превышать: 
а) 12 часов в неделю; 
б) 18 часов в неделю; 
в) 36 часов в неделю; 
г) 40 часов в неделю. 
 
35 Продолжительность основного отпуска для государственных служа-

щих составляет не менее: 
а) 24 календарных дней;  
б) 30 календарных дней;  
в) 45 календарных дней; календарных дней 
г) 48 календарных дней. 
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8.3 Задачи для самопроверки 
 
Задача 1. 
 
При приеме на работу от Воробьевой и Воловодовой на должность эко-

номиста и кассира администрация АО «Красный маяк» потребовала следующие 
документы: 1) паспорт; 2) трудовую книжку; 3) диплом об окончании вуза; 4) 
справку о состоянии здоровья; 5) характеристику с прежнего места работы. 

Правомерны ли требования администрации о предоставлении Воробье-
вой и Воловодовой всех перечисленных документов? 

При ответе сошлитесь на нормативные акты. 
 

Задача 2. 
 
В коллективном договоре одного из предприятий содержалось условие, 

согласно которому лица, нарушающие трудовую дисциплину, могут привле-
каться к сверхурочной работе без какой – либо дополнительной оплаты. 

Является ли данное условие законным? 
Обязан ли работодатель заключать коллективный договор? 

 
Задача 3. 
 
В связи с производственной необходимостью, работника Федорова (без 

его согласия) 2 раза в 2002г. (с 1.04.02г. по 30.04.02г. и с 1. 06. 02г. по 
30.06.99г.) временно переводили на другую работу с сохранением среднего за-
работка. 

Права ли администрация? 
 
Задача 4. 
 
Елесеева работала на комбинате городского озеленения в качестве агро-

нома. Администрация своим приказом перевела ее на работу по городскому 
озеленению. Однако Елесеева отказалась от данного перевода и за это была 
уволена с работы. 

Не согласившись с решением администрации, она обратилась в суд с ис-
ком о восстановлении на прежней работе. 

Является данный перевод законным? 
Какое решение должен вынести суд? 
 
Задача 5.  
 
В связи с производственной необходимостью директор завода своим 

приказом перевел инженера Павлова, технолога Зайцева, бухгалтера Сергееву, 
юрисконсульта Новожилову и всех работников планового отдела на работу по 
ликвидации стихийного бедствия. 
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Указанные выше работники отказались от такого перевода, мотивируя 
это тем, что имеет место перевод на не обусловленную трудовым договором 
работу. 

Правомерны ли действия администрации завода? 
Как осуществляется перевод на другую работу в случае производствен-

ной необходимости? 
 
Задача 6. 
 
В связи с переводом «Оренбурггеология» в собственность города, адми-

нистрация объявила работникам о снижении заработной, в связи с невозможно-
стью выплаты в прежнем размере. 

Правомерны ли действия администрации?   
 

Задача 7. 
 
В ходе переговоров 11 сентября 2003 года руководителя строительного 

комбината с Васильевым о приеме его на работу в качестве плотника 3 разряда 
Васильев согласился выйти на работу уже со следующего дня. Придя на работу 
12 сентября 2003года, он передал прорабу Иванову заявление о приеме на рабо-
ту и трудовую книжку и приступил к работе. 

Каков порядок приема на работу? 
Кто выступает сторонами трудового договора? 
Можно ли считать, что между строительным комбинатом и плотником 

Васильевым возникли трудовые правоотношения? Почему? На основании чего? 
 
 
8.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают два тео-
ретических вопроса. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно ус-

воил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с отве-
тами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-
дач;  

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
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оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет зна-
ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последо-
вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

 

9 Методические рекомендации студентам по организации 
изучения дисциплины 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие 
студента путем планомерной, повседневной работы. 

Общие рекомендации. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабо-

чей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содер-
жанию курса. 

Правила конспектирования лекции: 
1) запишите план лекции. Оставляйте при записи лекции поля. В правой 

части конспекта пишите самое важное короткими, точными фразами своими 
словами; 

2) не старайтесь записывать каждое слово лектора, так как при этом 
можно пропустить главное, потерять нить рассуждений; 

3) особое внимание обратите на правильность запись юридических тер-
минов и определений и выделение основных выводов по каждому пункту пла-
на.  

 
Работа с конспектом лекций 
 
1 Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литерату-
ру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за 
помощью к преподавателю. 

2 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного мате-
риала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тес-
там. 

 
Семинарские занятия 
 
Ознакомьтесь со списком рекомендованной литературы. 
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Самостоятельно изучите материал источников и подготовьте разверну-
тое выступление и аргументы к нему по предложенному заранее плану. 

Пользуйтесь основными способами изучения материала, такими как 
конспектирование, рецензирование, критическое сопоставление данных. 

 
10 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины 

 
1 Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие для 

ВУЗов  / Е.Е. Мачульская. – М.: Книжный мир, 2000. – 293с. 
2 Основы права: учебник / под ред. З.Г.Крыловой. – М.: Высшая школа, 

2001. – 400с. 
3 Правоведение: учебник / под ред. О.Е.Кутафина. – М.: Юристъ, 2002. – 

398с. 
4 Право: учебник для ВУЗов / под ред. Н.А.Тепловой. – М.: Юнити, 

2002. – 495с. 
5 Основы права: учебник / под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юристъ, 2002. – 

429с. 
6 Правоведение: учебник для вузов / под ред. М.К.Абдулаева. – СПб.: 

Питер, 2002. – 640с. 
 

Список использованных источников 
 

1 Комментарии к кодексу законов о труде Российской Федерации / отв. 
ред. В.И.Шкатулла. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 910 с. 

2 Основы права: учебник / под ред. З.Г.Крыловой. – М.: Высшая школа, 
2001. – 400 с. 

3 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов /А.Ф. 
Черданцев .– М.: Юрайт, 2001. – 432 с. 

4 Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. – 
М.: Проспект, 2001. – 656 с. 

5 Международное частное право: конспект лекций в схемах / под ред. 
Д.И.Платонова. – М.: Приор, 2001. – 144 с. 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М.: 
Норма, 2002. – 288с. 

7 Исаев И.А. История государства и права России в вопросах и ответах: 
учеб. пособ. / И.А. Исаев. – М.: Юристъ, 2001. – 240 с. 

8 Правоведение: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.А. Тихомирова. 
– М.: Юнити – дана, 2002. – 414 с. 

9 Шкатулла В.И. Правоведение: учеб. пособ. / В.И. Шкатулка. – М.: 
Академия, 2001. – 340 с. 

10 Протасов В.Н. Теория права и государства: учеб. пособ. / В.Н. Про-
тасов. – М.: Юрайт – М, 2001. – 220с. 

11 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: 
учеб. пособ. / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2001. – 192 с. 
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12 Госунян Г.А. Финансовое право: конспекты лекций и схемы / Г.А. 
Госунян. – М.: дело, 2001. – 224 с. 

13 Финансовое право: учебник / под ред. О.Н.Горбуновой. – М.: Юристъ, 
2002. – 495 с. 

14  Правоведение: учебник / под ред. О.Е.Кутафина. – М.: Юристъ, 2002. 
– 398с. 

15 Право: учебник для вузов / под ред. Н.А.Тепловой. – М.: Юнити, 
2002. – 495 с. 

16 Правоведение: учебник / под ред. О.Б.Кутафина. – М.: Юристъ, 2002. 
– 398 с. 

17 Уголовное право: общая часть. – М.: ЗАО Книга сервис, 2003. –  112с. 
18 Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2003. – 

192с. 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2003. – 

448 с. 
20 Макаренко С.Н. Правоведение: курс лекций: учеб. пособ. / С.Н. Ма-

каренко. – М.: Книга сервис, 2003. – 192 с. 
21 Радугин А.А. Правоведение: учеб. пособ. / А.А. Радуги. – М.: Центр, 

2003. – 288 с. 
22 Основы права: учебник / под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юристъ, 2002. – 

429 с. 
23 Лучшие рефераты по истории государства и права / сост. 

Э.Л.Зинченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с. 
24 Пиляева В.В. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособ. / 

В.В. Пиляева. – М.: Кнорус, 2004. – 304 с. 
25 Данилина И.Е. Муниципальное право в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / И.Е. Данилина.   – М.: Проспект, 2004. – 240 с. 
26 Антонов В.В. Потребительское право. Споры, иски, претензии: учеб-

но – практическое пособие / В.В. Антонов. – М.: Книга, 2003. – 432 с. 
27 Страховое право: учебник для ВУЗов / под ред. В.В.Шахова. – М.: 

Юнити – дана, 2003. – 384 с. 
28 Мазуров В.А. Тайна, государственная, коммерческая, банковская, ча-

стной жизни: уголовно – правовая защита: учеб. пособие / В.А. Мазуров. – М.: 
Дашков и К, 2003. – 156 с. 

29 Кокин И.А. Трудовые споры на муниципальной службе  / И.А. Ко-
кин. – Обнинск: Институт муниципального управления, 2003. – 172 с. 

30 Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина. – М.: 
Юристъ, 2003. – 560 с. 

31 Шкатулла В.И. Правоведение: учеб. пособие. / В.И. Шкатулка. – М.: 
Академия, 2002. – 464 с. 

32  Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник / К.Н. Гусов. – М.: Про-
спект, 2004. – 496 с. 

 33 Финансовое право: учебник / под ред. Е.Ю.Грачевой. – М.: Проспект, 
2004. – 536 с. 



 39 

34 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая, вторая и 
третья. – М.: Проспект, 2004. – 100 с. 

35 Правоведение: учебник для вузов / под ред. М.К.Абдулаева. – СПб.: 
Питер, 2002. – 640 с. 

36 Кроль В.М. Психология и педагогика: учебнки для студентов техни-
ческих вуз / В.М. Кроль. – М.: Высшая школа, 2004. – 325с. 

37 Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2004. – 216 
с. 

38 Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2004. – 
192 с. 
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Приложение А 

Список основных терминов 

Аваль — вексельное поручительство, по которому авалист, т. е. лицо, 
совершившее поручительство, принимает на себя ответственность перед вла-
дельцем векселя за выполнение обязательств ранее ответственным лицом. Ли-
цо, оплатившее вексель (авалист), приобретает права, вытекающие из векселя 
прежде всего в отношении того, за кого он дал гарантию. 

Аванс — денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за 
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

Авиационное страхование — страхование рисков, связанных с экс-
плуатацией авиационной и космической техники; страхование ответственности 
перед третьими лицами и пассажирами за ущерб их здоровью и имуществу; 
страхование ответственности владельцев аэропортов; страхование потери при-
были вследствие невозможности эксплуатировать авиационное средство транс-
порта в результате аварий. Объектами страхования являются самолеты, верто-
леты и другие средства авиационной техники от повреждения и гибели. 

Авизо — в банковской, коммерческой, бухгалтерской практике — из-
вещение, посылаемое одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии 
взаимных расчетов или о переводе денежных сумм, посылке товаров. А. как 
документ имеет юридический характер. 

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произ-
ведение. Он обладает правом на использование произведения в любой форме и 
любым способом. 

Авуары — активы (денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккре-
дитивы), которыми производится платеж и погашаются обязательства. 

Агент — юридическое или физическое лицо, совершающее операции по 
поручению другого лица за его счет и от его имени, не являясь при этом его 
служащим. Предполагается, что лицо, дающее А. определенные полномочия, 
одновременно дает согласие на совершение им юридических сделок, которые 
считаются допустимыми при использовании этих полномочий. Право А. на по-
лучение платежей должно быть прямо указано в агентском соглашении. Допус-
кается превышение А. своих полномочий, если чрезвычайные обстоятельства 
требуют принятия исключительных мер для защиты клиента. 

Агентский договор — вид договора с физическим или юридическим 
лицом (агентом) о выполнении им от имени и в интересах клиента определен-
ного рода обязанностей. А. д. предусматривает, что клиент назначает своим 
представителем (агентом) юридическое или физическое лицо, которое соглаша-
ется представлять клиента на рынке, искать покупателей, осуществлять сбыт 
продукции клиента и производить закупку необходимой клиенту продукции. 

Агентское вознаграждение — оплата услуг агента за выполнение им 
определенных обязанностей (поручений) в интересах и от имени другого лица 
согласно условиям агентского соглашения, заключенного между ними. 

Агрессия — применение государством вооруженной силы против суве-
ренитета, территориальной неприкосновенности или политической независи-
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мости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с 
Уставом Организации Объединенных Наций; противоправное применение си-
лы. 

Адвокат — член коллегии адвокатов — добровольного объединения 
лиц, призванного оказывать правовую помощь физическим и юридическим ли-
цам. 

Административное взыскание является мерой ответственности и при-
меняется для воспитания лица, совершившего административное правонаруше-
ние, в целях соблюдения действующих законов, уважения к правилам челове-
ческого общежития, а также предупреждения совершения новых правонаруше-
ний как самим правонарушителем, так и другими лицами. За совершение адми-
нистративных правонарушений могут применяться следующие А. в.: 

1. Предупреждение — выносится в письменной форме. В предусмотрен-
ных законодательством случаях предупреждение оформляется иным установ-
ленным способом. 

2. Штраф — взыскание в случаях и пределах, предусмотренных Кодек-
сом об административных правонарушениях, которое выражается в величине, 
кратной минимальному размеру месячной оплаты труда (без учета районных 
коэффициентов), установленному законодательством РФ на момент окончания 
или пресечения правонарушения, а также в величине, кратной стоимости по-
хищенного, утраченного, поврежденного имущества либо размеру незаконного 
дохода, полученного в результате административного правонарушения. 

3. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения, состоит в 
его принудительном изъятии и последующей реализации с передачей выручен-
ной суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъято-
го предмета. 

4. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непо-
средственным объектом административного правонарушения состоит в прину-
дительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государ-
ства. Конфискован может быть лишь предмет, находящийся в личной собст-
венности нарушителя, если иное не предусмотрено законодательными актами 
РФ. Конфискация огнестрельного оружия и боевых припасов, других орудий 
охоты не может применяться к лицам, для которых охота является основным 
источником существования. 

5. Исправительные работы — применяются на срок до 2 месяцев. Отбы-
ваются по месту постоянной работы лица, совершившего административное 
правонарушение, с удержанием до 20 процентов его заработка в доход государ-
ства. Исправительные работы назначаются районным (городским) народным 
судом (народным судьей). Срок исправительных работ не может быть менее 15 
дней. 

6. Лишение специального права, предоставленного данному гражданину 
(права управления транспортными средствами, права охоты, права на эксплуа-
тацию радиоэлектронных средств или высококачественных устройств). 

7. Административный арест. 
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8. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражда-
нина или лица без гражданства. 

Административная ответственность наступает, если правонарушения 
не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголов-
ной ответственности. А. о. подлежат лица, достигшие к моменту совершения 
административного правонарушения 16-летнего возраста. Ответственность 
должностных лиц возникает за административные правонарушения, связанные 
с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, 
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и 
других правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные обя-
занности. Не подлежит А. о. лицо, которое во время совершения противоправ-
ного действия либо бездействия находилось в состоянии невменяемости, т. е. не 
могло отдавать себе отчет в своих действиях вследствие хронической душевной 
болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или ино-
го болезненного состояния. 

Административное право — отрасль права, предметом регулирования 
которой являются управленческие отношения, возникающие в процессе испол-
нительно-распорядительной деятельности органов государства. 

Административное правонарушение (проступок) — противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие, посягающее на государ-
ственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, 
на установленный порядок управления, либо бездействие, за которое законода-
тельством предусмотрена административная ответственность. 

Администрация (от лат. управление) — исполнительно-
распорядительный орган организаций, местного органа самоуправления, госу-
дарственных органов, учреждений. 

Аккредитив — средство безналичного расчета, денежное обязательство 
банка, выдаваемое по поручению клиента. 

Акт — письменный документ, необходимый для установления или до-
казательства юридической ситуации. 

Акт применения права — правовой акт, который содержит индивиду-
альное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате 
решения конкретного юридического дела. А. п. п. классифицируются: 1) по 
форме — на указы, приговоры, решения, приказы; 2) по субъектам, их издаю-
щим, — на акты государственных, негосударственных (в частности муници-
пальных) органов; 3) по функциям права — на регулятивные (приказы о повы-
шении по службе), охранительные (постановление о возбуждении уголовного 
дела); 4) по юридической природе — на основные (выражают конечное реше-
ние юридического дела, например договор), вспомогательные (подготавливают 
издание основных актов, в частности, постановление о привлечении лица в ка-
честве обвиняемого); 5) по предмету правового регулирования — на акты уго-
ловно-правовые, гражданско-правовые; 6) по характеру — на материальные, 
процессуальные. 
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Активы — имущество предприятия, в состав которого входят основные 
средства, другие долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), 
оборотные средства, финансовые активы. 

Акцепт — 1. Положительный ответ лица в гражданском праве, которо-
му адресовано предложение заключить договор. А. с оговорками называется 
условным акцептом. 2. Согласие обязанного лица оплатить платежное требова-
ние и таким образом произвести предусмотренные контрактом расчеты с по-
ставщиком продукции. Акцептная форма расчетов предполагает предъявление 
к оплате за поставляемую продукцию платежного требования, выписанного по-
ставщиком товаров. 

Акциз — косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 
покупателем. Законом РФ устанавливается порядок обложения А. некоторых 
видов товаров (алкогольной продукции, табачных, ювелирных изделий и т.д.). 

Акционер — владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде 
дивидендов. По отношению к акционерному обществу А. имеет одну обязан-
ность — оплатить часть акционерного капитала, предусмотренную акцией, на 
которую он подписался. Объем ответственности определяется прежде всего 
номинальной ценой акции. Другие обязанности А. могут быть оговорены спе-
циально в уставе акционерного общества. 

Акционерная страховая компания — форма организации страхового 
фонда на основе централизации денежных средств путем продажи акций. Это 
наиболее распространенный тип страховщика в рыночной экономике. А. с. к. — 
аналог акционерного страхового общества. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной 
доли в капитал акционерного общества. А. дает право на получение прибыли в 
виде дивидендов. А. продаются и покупаются на рынках ценных бумаг, А. 
крупных компаний — на фондовой бирже. Курс А. и других ценных бумаг 
крупных компаний определяется на фондовой бирже и публикуется в биржевых 
бюллетенях. 

Алиби — понятие, означающее нахождение обвиняемого в другом мес-
те  

в момент совершения преступления, является доказательством невинов-
ности. 

Алименты — в семейном праве средства на содержание членов семьи. 
Амнистия — полное или частичное освобождение от наказания лиц, со-

вершивших преступление; замена назначенного судом наказания на более мяг-
кое. Согласно Конституции РФ право объявления общей А. (распространяю-
щейся на всех лиц, совершивших преступления, указанные в определенных 
статьях Уголовного кодекса, при соблюдении других условий акта об А.) при-
надлежит Государственной Думе, а право частичной А. (относящейся к отдель-
ным лицам, осуществляемой в форме помилования) — Президенту РФ. 

Аналогия закона — способ преодоления пробела в праве, решение кон-
кретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на 
данный, а на сходные случаи. 
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Аналогия права — это решение конкретного юридического дела на ос-
нове общих принципов, смысла права, способ преодоления пробела в праве. В 
уголовном, административном праве аналогия исключается. 

Антидемократический режим — элемент формы государства, вид по-
литического режима. Подвиды — фашистский, тоталитарный, авторитарный и 
т. п. А. р. — осуществление государственной власти в противоречии с демокра-
тическими механизмами; правитель реализует власть по своему усмотрению, 
произволу, без учета мнения большинства, на основе диктаторских, насильст-
венных методов. Права, свободы человека, гражданина практически не защи-
щены, в обществе царит беззаконие. 

Аппарат государства — система государственных органов, связанных 
общими принципами организации и деятельности. Исходные идеи, определяю-
щие основные подходы к формированию, функционированию государственных 
органов: 1) приоритет прав, свобод человека, гражданина; 2) разделение вла-
стей; 3) законность; 4) демократизм; 5) гласность; 6) федерализм; 7) профес-
сионализм. 

Арбитраж — см. третейский суд. 
Аренда предприятий — по договору А. п. в целом как имущественного 

комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятель-
ности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное 
владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование 
и другие входящие в состав предприятия основные средства; передать в поряд-
ке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, 
материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и 
другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, 
иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, право на 
обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие ис-
ключительные права, а также уступить ему право требования и перевести на 
него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользова-
ния находящимся в собственности других лиц имуществом, в том числе землей 
и другими природными ресурсами, производится в порядке, предусмотренном 
законом и другими правовыми актами. Права арендодателя, полученные им на 
основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, 
не подлежат передаче арендатору, если иное не установлено законом или ины-
ми правовыми актами. Включение в состав передаваемых по договору аренды 
предприятия обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при 
отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает арендодателя 
от соответствующих обязательств перед кредиторами. 

Арест — в уголовно-процессуальном праве мера пресечения, состоящая 
в заключении под стражу обвиняемого. Помимо А. по уголовным делам суще-
ствует А. административный, А. дисциплинарный (предусмотрен дисципли-
нарными уставами армии и органов внутренних дел), А. имущества. 

Аттестат (от лат. свидетельствую, подтверждаю) — письменный офи-
циальный документ. 
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Аудиторская деятельность — деятельность независимого вневедомст-
венного финансового контроля. Аудит представляет собой предприниматель-
скую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению незави-
симых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансо-
вых обязательств. Основной целью А.д. служит установление соответствия 
бухгалтерской отчетности и совершенных финансовых и хозяйственных опера-
ций действующим нормативным актам. 

Аукцион — поочередная продажа реальных товаров на основе конкурса 
покупателей. 

Аффект (от лат. душевное волнение, страсть) — кратковременное, резко 
выраженное состояние человека, которое характеризуется сильным и глубоким 
переживанием, внешним проявлением, сужением сознания и снижением кон-
троля за своими действиями. 

Бандитизм — в уголовном праве одно из наиболее опасных преступле-
ний, посягающих на основы общественной безопасности и порядка. Заключает-
ся в организации вооруженных банд с целью нападения на юридические и фи-
зические лица. Факт организации вооруженной банды признается преступлени-
ем, даже если банда не совершила ни одного противоправного действия. 

Банк — коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, 
которому в соответствии с законом и на основании лицензии, выдаваемой Цен-
тральным банком РФ (Банком России), предоставлено право привлекать денеж-
ные средства от юридических, физических лиц, от своего имени размещать их 
на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные 
банковские операции. 

Банки инновационные — разновидность коммерческих банков, соз-
данных предприятиями и организациями, финансирующими затраты по вне-
дрению в производство передовых научных достижений. 

Банковская гарантия — письменное обязательство, даваемое банком 
или кредитным учреждением, или страховой организацией (гарантом) по 
просьбе другого лица, уплатить кредитору в соответствии с условиями давае-
мого гарантом обязательства денежную сумму после представления письмен-
ного требования об ее уплате. 

Банковский перевод — поручение одного лица (перевододателя) банку 
перевести определенную сумму в пользу другого лица (переводополучателя). 
Банк, принявший поручение на перевод, выполняет его через своего коррес-
пондента. 

Банковское право — совокупность нормативных актов, регулирующих 
порядок организации и деятельности учреждений России, главным образом 
банков, а также осуществление ими банковских операций. 

Банкротство — неспособность должника удовлетворить требования 
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), а также обеспечить обязательные 
платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

Бартерная сделка — безвалютный, но оцененный и сбалансированный 
обмен товарами, оформляемый единым договором (контрактом). 
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Беженец — прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ ли-
цо, которое не имеет гражданства РФ. Оно было вынуждено или имеет намере-
ние покинуть место своего жительства на территории другого государства 
вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных 
формах, либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследо-
ванию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповеда-
ния, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений. 

Безналичные расчеты — расчеты между организациями, производи-
мые путем перечисления банком суммы со счета организации-должника на счет 
организации-кредитора по расчетным документам в безналичном порядке. Пла-
тежи могут производиться с согласия (акцепта) плательщика и по его поруче-
нию. 

Безработные — трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей 
работы и готовые приступить к ней. 

Биржа товарная — коммерческое предприятие, регулярно функциони-
рующий рынок однородных товаров с определенными характеристиками. 

Биржа фондовая — организованный и регулярно функционирующий 
рынок по купле-продаже ценных бумаг. Основными функциями Б. ф. являются 
мобилизация временно свободных денежных средств через продажу ценных 
бумаг и установление рыночной стоимости ценных бумаг. 

Биржевые котировки — цены на товары, действующие на биржах. Ка-
ждая биржа производит учет, систематизацию и публикацию Б. к. 

Близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг (ст. 34 УК РФ). 

Брак между мужчиной и женщиной заключается в органах записи актов 
гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня госу-
дарственной регистрации заключения Б. в органах записи актов гражданского 
состояния. Заключение Б. производится в личном присутствии лиц, вступаю-
щих в Б., по истечении 1 месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 
актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган запи-
си актов гражданского состояния по месту государственной регистрации за-
ключения Б. может разрешить заключение Б. до истечения месяца, а также уве-
личить этот срок, но не более чем на 1 месяц. При наличии особых обстоя-
тельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни од-
ной из сторон и других особых обстоятельств) Б. может быть оформлен в день 
подачи заявления. Государственная регистрация заключения Б. производится в 
порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 
состояния. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации Б. 
может быть обжалован в суде лицами, желающими вступить в Б. (одним из 
них). Для заключения Б. необходимы взаимное добровольное согласие мужчи-
ны и женщины, вступающих в Б., и достижение ими брачного возраста, т. е. 18 
лет. 
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Брачный договор — соглашение лиц, вступивших в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его расторжения. Б. д. может быть заключен как до госу-
дарственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период бра-
ка. Б. д., заключенный до государственной регистрации заключения брака, 
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Б. д. 
заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
Б.д. супруги вправе изменить установленный законом режим совместной соб-
ственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собствен-
ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов. Б.д. может быть заключен как в отношении имеющегося, 
так и в отношении будущего имущества супругов. 

Брокер — посредник на рынке ценных бумаг или на товарной бирже, 
который выполняет функции по купле-продаже ценных бумаг, товара от имени 
клиента и за его счет. Осуществляет свою деятельность обычно на основе 
агентского договора, договора комиссии или поручения. 

Бухгалтерский учет — непрерывное и взаимосвязанное, сплошное от-
ражение хозяйственной деятельности организации в стоимостном выражении. 

Бюджет — основной финансовый план образования, распределения и 
использования центрального денежного фонда разного уровня, утвержденный 
соответствующими органами государственной или местной власти для обеспе-
чения задач и функций государства в целом. Б. государственный — форма рас-
ходования денежных средств для обеспечения функций органов государствен-
ной власти. 

Бюджетная система — совокупность бюджетов, существующих на тер-
ритории страны (федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, мест-
ные бюджеты административно-территориальных образований), основанная на 
экономических отношениях и юридических нормах. 

Бюджетное право — совокупность финансово-правовых норм, регули-
рующих общественные (финансовые) отношения, которые возникают в связи с 
образованием, распределением и использованием государственного и местных 
бюджетов на территории России. 

Бюджетное регулирование — составная часть бюджетного процесса. 
Оно заключается в частичном перераспределении финансовых ресурсов между 
бюджетами разных уровней. 

Бюджетное устройство РФ — совокупность принципов, на которых 
основывается организация бюджетной системы. 

Бюджетный процесс — деятельность органов государственной и мест-
ной власти по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюдже-
тов, регламентированная законом. 

Валюта — денежная единица, используемая для измерения величины 
стоимости товаров. Понятие В. применяется в значениях: денежная единица 
данной страны (доллар США, японская иена); денежные знаки иностранных го-
сударств; кредитные и платежные средства, используемые в международных 
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расчетах; международная (региональная) денежная расчетная единица и пла-
тежное средство (переводной рубль, евро). 

Валютная оговорка — условие, включенное в международные внешне-
торговые контракты и предусматривающее страхование экспортера и кредитора 
от риска обесценивания валюты в условиях нестабильности валют различных 
стран. 

Валютная политика — составная часть денежно-кредитной политики 
государства, направленная на укрепление валютно-финансового положения 
страны, поддержание на высоком уровне ее платежеспособности и кредитоспо-
собности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономиче-
скому обороту, привлечение иностранного капитала. 

Валютное регулирование – законодательная форма осуществления ва-
лютной политики государства, важнейшее направление финансовой деятельно-
сти государства. 

Валютные риски – опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с 
изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной денеж-
ной единице при проведении кредитных и валютных операций. 

Валютный контроль — деятельность государства, направленная на 
обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютных опера-
ций. 

Валютный курс — цена денежной единицы данной национальной ва-
люты, выраженная в денежных единицах валюты другой страны. 

Вексель — письменное долговое обязательство строго установленной 
формы, дающее его владельцу бесспорное право по истечении определенного 
срока требовать с должника уплаты указанной денежной суммы. 

Вероятность страхового случая — количественная характеристика 
возможности наступления событий, при которых выплачивается страховое воз-
мещение или страховая сумма. 

Вето (от лат. запрещаю) — акт, приостанавливающий или не допускаю-
щий вступления в силу решений, законов. 

Вещь — предмет природный или созданный человеком; является объек-
том гражданских прав. 

Вид страхования — страхование однородных объектов от характерных 
для них опасностей. Выражает конкретные интересы страхователей, связанные 
со страховой защитой этих объектов. 

Виды налогов в зависимости от территориального уровня — феде-
ральные налоги; налоги субъектов РФ; местные налоги. 

Виза — специальное разрешение органов иностранного правительства 
на въезд, выезд, проживание или проезд через территорию государства. 

Виктимология (от лат. жертва) — раздел криминологии, учение о 
жертве преступления в целях предупреждения и понимания преступности. 

Вина — психическое отношение лица к совершенному им противоправ-
ному деянию. Формы: 1) умысел; 2) неосторожность. 

Виндикация (виндикационный иск) — в гражданском праве способ за-
щиты права собственности, с помощью которого собственник может истребо-
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вать свое имущество из чужого незаконного владения. Собственник вправе 
также потребовать возмещения доходов, которые незаконный владелец извлек 
или должен был извлечь за время владения (если владелец недобросовестный) 
или со времени, когда он узнал или должен был узнать о правомерности владе-
ния (если владелец добросовестный). Владелец имущества вправе требовать от 
собственника возмещения произведенных и необходимых затрат на содержание 
имущества с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от этого 
имущества. 

Вице-президент — заместитель президента. 
Владение — фактическое обладание вещью, создающее для обладателя 

возможность непосредственного воздействия на вещь. В. вещью (имуществом), 
закрепленное законом за субъектом права (гражданином или юридическим ли-
цом), — одно из правомочий собственника. Законным (титульным) владельцем 
может быть и не собственник вещи (имущества), а, например, арендатор иму-
щества по договору имущественного найма. 

Вменяемость — способность человека отдавать отчет в своих действи-
ях, руководить ими, нести ответственность за свои действия или бездействие. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность — уголов-
ной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления 16 лет. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 
лет, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105 УК), умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), похищение человека (ст. 126 
УК), изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального харак-
тера (ст. 132 УК), кражу (ст. 158 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), 
вымогательство (ст. 163 УК), неправомерное владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), умышленное уничто-
жение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть II 
ст. 167 УК), терроризм (ст. 205 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах (части II и III ст. 213 УК), вандализм (ст. 214 УК), хище-
ние либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ст. 226 УК), хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 229 УК), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК). Если несовершенно-
летний достиг возраста, предусмотренного частями I или II ст. 20 УК, но вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим рас-
стройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в пол-
ной мере осознать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответст-
венности. 

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от вы-
полнения своих обязанностей. Работникам предоставляется перерыв для отды-
ха и питания продолжительностью не более 2 часов. Перерыв не включается в 
рабочее время. Работник использует перерыв по своему усмотрению. На это 



 50 

время ему предоставляется право отлучиться с места выполнения работы. Пе-
рерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как правило, через 4 часа 
после начала работы. Время начала и окончания перерыва определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка. На тех работах, где по условиям про-
изводства перерыв установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 
возможность приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, 
порядок и место приема пищи устанавливаются администрацией по согласова-
нию с соответствующим выборным профсоюзным органом предприятия, учре-
ждения, организации. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 выход-
ных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе — 1 выходной день. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть 
не менее 42 часов. Общим выходным днем является воскресенье. 

Время отпуска — время, в течение которого работник освобождается от 
выполнения обязанностей с сохранением места работы. Ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 ра-
бочих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю. Порядок исчисления 
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска определяется законо-
дательством. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются: 

1) работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 2) ра-
ботникам, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства и имеющим 
продолжительный стаж работы на одном предприятии, в организации; 3) ра-
ботникам с ненормированным рабочим днем; 4) работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 5) в других случа-
ях, предусмотренных законодательством и коллективными договорами или 
иными локальными нормативами. Отпуск, предоставленный в установленном 
порядке по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, в 
счет ежегодных отпусков не включается. Отпуск за первый год работы предос-
тавляется работникам по истечении 11 месяцев непрерывной работы на данном 
предприятии, в учреждении, организации. До истечения 11 месяцев непрерыв-
ной работы отпуск по просьбе работника предоставляется: женщинам — перед 
отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; работни-
кам моложе 18 лет; военнослужащим, уволенным в запас и направленным на 
работу в порядке организованного набора, — по истечении 3 месяцев работы; в 
других случаях, предусмотренных законодательством. 

Встречный иск — самостоятельное исковое требование ответчика к ист-
цу, заявленное в суде или арбитражном суде для совместного рассмотрения с 
первоначальным иском. В. и. предъявляется в суде, рассматривающем первона-
чальный иск, с соблюдением общих правил предъявления иска. В. и. — средст-
во защиты ответчика против предъявленного к нему иска. В.и. принимается к 
производству, если удовлетворение В. и. исключает полностью или частично 
удовлетворение первоначального иска; направлено к зачету первоначального 
иска; между В. и. и первоначальным иском имеется взаимная связь, их совме-
стное рассмотрение приводит к более быстрому рассмотрению споров. 
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Выборочное универсальное страхование жизни — вид индивидуального 
страхования, сочетающий сберегательную и восстановительную функции. 
Страховое возмещение выплачивается в случае смерти застрахованного или 
при достижении им 95-летнего возраста. Во время действия страхования стра-
хователь вправе производить займы суммы, которая кладется на специальный 
счет. 

Выговор — дисциплинарное взыскание, предусмотренное Трудовым 
кодексом. 

Выгодоприобретатель — лицо, назначенное страхователем на случай 
своей смерти в качестве получателя страховой суммы по личному страхованию. 

Выкупная стоимость — сумма в наличных деньгах, на которую имеет 
право страхователь в случае прекращения действия его полиса. Это касается 
лишь полисов страхования жизни. 

Выходное пособие. При прекращении трудового договора (контракта) 
по основаниям, указанным в ТК РФ, либо вследствие нарушения администра-
цией законодательства о труде, коллективного или трудового договора (кон-
тракта) работникам выплачивается выходное пособие в размере не менее двух-
недельного среднего заработка. 

Гарантийное страхование — вид добровольного имущественного 
страхования, по которому предприятиям, учреждениям и организациям возме-
щают убытки от преступных действий, небрежности или упущений работников, 
занятых хранением, охраной, приемом, отпуском и перевозкой материальных и 
денежных ценностей. 

Геноцид — деятельность с намерением уничтожить полностью или час-
тично какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную группу. 
Вид преступления. 

Гипотеза — элемент нормы права, указывающий на условия ее дейст-
вия (время, место, субъективный состав и т.п.), которые определяются путем 
закрепления юридических фактов. 

Государственная налоговая служба — система инспекционных орга-
нов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

Государственная тайна — защищаемые государством сведения в об-
ласти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростране-
ние которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Государственное право — отрасль права, регулирующая основы соци-
ально-экономического, политического и территориального устройства государ-
ства, устанавливающая основные права, обязанности, ответственность граждан, 
определяющая систему органов государственной власти. То же, что и консти-
туционное право. 

Государственные доходы — часть национального дохода страны, об-
ращаемая в процессе его распределения и перераспределения через различные 
виды денежных поступлений в собственность и распоряжение государства с 
целью создания финансовой базы для выполнения задач по осуществлению со-
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циально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности стра-
ны и государственного управления. 

Государственный кредит (заем) — урегулированные правовыми нор-
мами отношения по аккумуляции государством временно свободных денежных 
средств юридических и физических лиц на принципах добровольности, срочно-
сти и возмездности в целях покрытия бюджетного дефицита. 

Государство — организация политической власти, содействующая пре-
имущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общече-
ловеческих, религиозных, национальных и т. п.) в пределах определенной тер-
ритории. Признаки: 1) наличие публичной власти; 2) система налогов, податей, 
займов; 3) территориальное деление населения; 4) суверенитет; 5) связь с пра-
вом. 

Государство социальное — государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Задачи Г. с.: 1) каждый гражданин должен иметь достойный че-
ловека прожиточный минимум; 2) каждый трудоспособный человек должен 
иметь возможность зарабатывать на содержание себя и своей семьи; 3) нетру-
доспособные, т. е. граждане, не имеющие по каким-либо причинам возможно-
сти трудиться (дети, больные, пенсионеры, безработные и т.п.), должны иметь 
возможность поддерживать обычный жизненный стандарт за счет перераспре-
деления средств, накопленных субъектами, участвующими в экономической 
жизни страны. 

Гражданин — 1) в конституционном праве лицо, принадлежащее на 
правовой основе к определенному государству; Г. имеет права, свободы, обя-
занности, наделен определенной правоспособностью; 2) в гражданском праве 
— его субъект, один из видов участников гражданских правоотношений. 

Гражданский истец — гражданин, юридическое лицо, понесшее мате-
риальный ущерб от преступления и предъявившее требование о его возмеще-
нии в порядке, установленном законом. Чтобы стать участником уголовного 
процесса, лицо, которому причинен материальный ущерб преступлением, 
должно быть признано в качестве Г. и. постановлением следователя, судьи, ли-
ца, производящего дознание, определением суда. 

Гражданское общество — совокупность нравственных, религиозных, 
национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, 
с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Струк-
тура: 1) негосударственные социально-экономические отношения и институты 
(собственность, труд, предпринимательство); 2) совокупность независимых от 
государства производителей; 3) общественные объединения и организации; 4) 
политические партии и движения; 5) сфера воспитания и негосударственного 
образования; 6) система негосударственных средств массовой информации; 7) 
семья; 8) церковь и др. Признаки: 1) наиболее полное обеспечение прав и сво-
бод человека и гражданина; 2) самоуправляемость; 3) многоукладность эконо-
мики; 4) конкуренция образующих его структур и различных групп людей. 

Гражданское право — отрасль права, включающая в себя одноимен-
ную науку, одноименную дисциплину и гражданское законодательство. Пред-
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мет — имущественные отношения и связанные с ними личные неимуществен-
ные отношения (защита чести, достоинства). 

Гражданское процессуальное право — отрасль права, регулирующая 
порядок разбирательства и разрешения судом гражданских дел, порядок испол-
нения постановлений суда и некоторых других органов. Нормы Г. п. п. регули-
руют деятельность суда, судебного исполнителя, всех участников процесса. Г. 
п. п. включает в себя гражданско-процессуальное законодательство, одноимен-
ную науку, учебную дисциплину. 

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, взаи-
моотношения между государством и лицами, находящимися под его властью. 

Гриф секретности — реквизиты, свидетельствующие о степени секрет-
ности сведений, содержащихся в носителе, представляемые на самом носителе 
и (или) в сопроводительной документации. 

Групповое страхование — совокупность договоров личного страхова-
ния, заключаемых страховщиком не с отдельными физическими лицами, а с 
администрацией предприятия или профсоюзом, которые выступают в качестве 
страхователя. Застрахованными являются лица, работающие по найму на дан-
ном предприятии. 

Губернатор (от лат. правитель) — высшее административное назначае-
мое или выборное лицо, управляющее определенной территориальной едини-
цей. 

Давность исковая — срок для защиты нарушенного права в суде, уста-
новленный в законе. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок Д.и. устанав-
ливается в 3 года. 

Дата платежа (в страховании) — дата, когда истекает предварительно 
установленный срок при страховании-вкладе и выплачивается страховая сумма. 

Движимые вещи — согласно ст. 130 ГК РФ, это вещи, не относящиеся 
к недвижимости, например, деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на Д.в. 
не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Двойное страхование — страхование у нескольких страховщиков одно-
го и того же интереса от одних и тех же рисков, когда общая страховая сумма 
превышает действительную стоимость застрахованного имущества. 

Дебитор — то же, что и должник в имущественных отношениях. 
Девальвация — понижение курса национальной или международной 

(региональной) денежной единицы по отношению к валютам другой страны. 
Очень часто девальвация отражает обесценивание валютных средств в резуль-
тате инфляции. 

Дееспособность гражданина — способность гражданина своими дейст-
виями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гра-
жданские обязанности и исполнять их. Д. г. возникает в полном объеме с на-
ступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18 лет. 

Действия правомерные — юридические факты. Подразделяются на 
юридические акты (действия, совершаемые с намерением породить юридиче-
ские последствия — сделки, судебные решения) и юридические поступки (дей-
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ствия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений ли-
ца, их совершающего). 

Деликт — правонарушение, служащее основанием для иска по убыткам 
при отсутствии контракта. 

Деликтоспособность — это способность лица нести юридическую от-
ветственность за совершенные правонарушения (деликты). 

Демократический режим — элемент формы государства, совокупность 
методов, способов, средств осуществления политической власти, вид политиче-
ского режима. Признаки: 1) население участвует в осуществлении власти по-
средством прямой демократии (например, граждане на референдуме непосред-
ственно принимают решения по важнейшим вопросам общественной жизни) и 
представительной демократии (народ реализует свою власть через выбираемые 
им представительные органы); 2) решения принимаются большинством с уче-
том интересов меньшинства; 3) выборность, сменяемость центральных, мест-
ных органов государственной власти, их подотчетность избирателям, глас-
ность; 4) доминируют методы убеждения, компромисса; 5) во всех сферах об-
щественной жизни господствует закон; 6) провозглашаются и реально обеспе-
чиваются права, свободы человека, гражданина; 7) политический плюрализм, в 
том числе многопартийность; 8) разделение властей. 

Деноминация — укрупнение национальной денежной единицы путем 
обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в 
целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в 
стране с одновременным пересчетом (в таком же соотношении) цен, тарифов, 
заработной платы и др. 

Депозит — денежные средства физических и юридических лиц, нахо-
дящиеся на хранении в банках, за пользование которыми вкладчикам уплачива-
ется определенный процент. 

Депозитарный хранитель — лицо, которому передаются с определен-
ной целью товары без перехода к нему права собственности. 

Депорт — биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже в 
расчете на понижение курса ценных бумаг с целью получения курсовой разни-
цы. 

Детальный сертификат — документ, отражающий детали каждого от-
дельного случая перестрахования, принятого перестраховщиком от компании. 

Де-факто — одна из форм признания государства и правительства; не-
полное признание. 

Дефляция — изъятие государством из обращения части обращающихся 
избыточных денежных средств с целью снижения инфляции. 

Дефолт — односторонний отказ от выполнения договорных обяза-
тельств. 

Де-юре — окончательное признание государства. 
Деяния противоправные — юридические факты. Могут быть уголов-

ными, административными, гражданскими, дисциплинарными. 
Диверсификация — расширение активности крупных страховых и дру-

гих компаний за рамки основного бизнеса. 
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Дивиденд — часть прибыли в акционерном обществе, выплачиваемая 
акционерам. 

Дисконтирующий множитель — показатель, применяемый в страхо-
вании жизни и других долгосрочных финансовых операциях. Позволяет опре-
делить современную стоимость будущей денежной суммы, т. е. уменьшить ее 
на доход, нарастающий за определенный срок по правилу сложных процентов. 

Диспозиция — элемент нормы права, определяющий модель поведения 
субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при на-
личии указанных в гипотезе юридических фактов; Д. выступает основной регу-
лирующей частью нормы, ее ядром. 

Дисциплина — общественные отношения, возникающие по поводу на-
деления сторон правами, обязанностями, ответственностью; по поводу испол-
нения обязанностей, использования прав, применения мер принуждения; по по-
воду применения мер воздействия к человеку. Д. включает также оценку пове-
дения человека. Д. — это определенные требования к поведению людей, отве-
чающие сложившимся в обществе социальным нормам. Виды Д.: государст-
венная, трудовая, воинская и др., определяемые по видам норм. 

Дисциплина воинская — соблюдение военнослужащим правил уста-
новленных законами, уставами, приказами. 

Дисциплина государственная — вид Д., связанный с выполнением 
требований, предъявляемых к государственным служащим 

Дисциплина трудовая — форма общественной связи людей в процессе 
труда с обязательным подчинением его участников определенному распорядку. 

Дисциплинарные взыскания — за нарушение трудовой дисциплины 
администрация предприятия, учреждения, организации применяет следующие 
Д. в.: замечания, выговор, увольнение. 

Законодательством о дисциплинарной ответственности, уставами и по-
ложениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий 
работников также и другие Д. в. При наложении Д. в. должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка, обстоятельства, при котором он совершен, 
предшествующая работа и поведение работников. До применения Д. в. от ра-
ботника должно быть затребовано письменное объяснение. Д. в. применяется 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в от-
пуске. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-
хозяйственной деятельности — не позднее 2 лет со дня его совершения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каж-
дый проступок может быть применено только одно Д. в. Приказ (распоряже-
ние) или постановление о применении Д. в. с указанием его мотивов объявляет-
ся (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. Д. в. мо-
жет быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. Орган, 
рассматривающий трудовой спор, вправе учитывать тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее пове-
дение работника, отношение к труду, а также соответствие Д. в. тяжести со-
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вершенного проступка. Если в течение года со дня применения Д. в. работник 
не будет подвергнут новому Д. в., то он считается не подвергшимся Д. в. Д. в. 
может быть снято до истечения года применившим его органом или должност-
ным лицом по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного ру-
ководителя или трудового коллектива, если подвергнутый Д. в. не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. В течение сро-
ка действия Д, в. меры поощрения к работнику не применяются. 

Добровольное страхование — форма страхования, основанная на доб-
ровольном соглашении между страховщиком и страхователем. Договор Д.с. за-
ключается на определенный срок и вступает в силу только после уплаты стра-
ховых платежей в полном размере или частично, если такая рассрочка преду-
смотрена условиями страхования. 

Добросовестность — поведение, демонстрирующее честность в реше-
нии юридических вопросов и позволяющее избежать столкновения с теми или 
иными жесткими положениями законодательства. 

Добрые нравы — совокупность принципов и правил, устанавливаемых 
общественной моралью в данную конкретную эпоху, соблюдение которых обу-
словливает правомерность тех или иных действий или юридических актов. 

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмот-
ренных законом. К нотариально удостоверенным доверенностям приравнива-
ются: 

Доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излече-
нии в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удосто-
веренные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской 
части, старшим или дежурным врачом. 

Доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских час-
тей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариаль-
ных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также до-
веренности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослу-
жащих, удостоверенные командиром (начальником) этой части, соединения, 
учреждения или заведения. 

Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостове-
ренные начальником соответствующего места лишения свободы. 

Доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 
учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией 
этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего ор-
гана социальной защиты населения. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связан-
ных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изо-
бретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на полу-
чение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удо-
стоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жи-
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лищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администра-
цией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излече-
нии. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 
документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени 
юридического лица, основанного на государственной или муниципальной соб-
ственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценно-
стей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой орга-
низации. 

Доверительная собственность — особая форма собственности. Дове-
рительный собственник управляет имуществом, переданным ему учредителем. 

Доверительный управляющий — лицо, осуществляющее доверитель-
ное управление в интересах учредителя. 

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юри-
дические лица свободны в заключении договора. 

Договор аренды (имущественного найма) — арендодатель (наймода-
тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 

Договор проката — арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 
аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 
предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение 
и пользование. Это — отдельный вид договора аренды. 

Договор финансовой аренды (лизинг) — арендодатель обязуется при-
обрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного 
им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное 
владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом 
случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Дого-
вором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) — одна сторо-
на (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное вре-
менное  

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нор-
мального износа, или в состоянии, обусловленном договором. 

Договор дарения — одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобож-
дает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. 

Договор купли-продажи — одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сум-
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му (цену). Виды Д. к-п.: договор контрактации, договор поставки, договор по-
ставки для государственных нужд, договор продажи недвижимости, договор 
продажи предприятия, договор розничной купли-продажи, договор энерго-
снабжения. 

Договор контрактации — отдельный вид договора купли-продажи, при 
котором производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 
выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготови-
телю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки 
или продажи. 

Договор поставки — поставщик — продавец, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Это отдельный 
вид договора купли-продажи. 

Договор поставки для государственных нужд – отдельный вид дого-
вора купли-продажи. По государственному контракту на поставку товаров для 
государственных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары го-
сударственному заказчику либо по его указанию иному липу, а государствен-
ный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

Договор продажи недвижимости — отдельный вид договора купли-
продажи. Продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 

Договор продажи предприятия — отдельный вид договора купли-
продажи. Продавец обязуется передать в собственность покупателя предпри-
ятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанно-
стей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. 

Договор розничной купли-продажи — продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 
передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не связанного с предпринимательской деятель-
ностью. Это отдельный вид договора купли-продажи. 

Договор энергоснабжения — отдельный вид договора купли-продажи, 
при котором энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по-
требителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачи-
вать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором ре-
жим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в 
его ведении энергетических сетей и исправность используемых приборов и 
оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Договор мены – каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороне один товар в обмен на другой. 

Договор найма жилого помещения — одна сторона — собственник 
жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется 
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во вла-
дение и пользование для проживания в нем. Юридическим лицам жилое поме-
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щение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе 
договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать 
жилое помещение только для проживания граждан. 

Договор подряда — одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. От-
дельные виды Д. п.: 1) бытовой подряд, 2) строительный подряд, 3) подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ, 4) подрядные работы для госу-
дарственных нужд. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
— подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 
разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские ра-
боты, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Договор строительного подряда — подрядчик обязуется в установлен-
ный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект ли-
бо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подряд-
чику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уп-
латить обусловленную цену. Заключается на строительство или реконструкцию 
предприятия, здания (в том числе жилого дома) или иного объекта, а также на 
выполнение монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со 
строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда при-
меняются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, ес-
ли иное не предусмотрено договором. 

Договор ренты — одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 
обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать полу-
чателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления 
средств на его содержание в иной форме. По Д.р. допускается установление 
обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жиз-
ни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть ус-
тановлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением. 

Договор пожизненного содержания с иждивением — получатель рен-
ты — гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земель-
ный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, ко-
торый обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражда-
нина и (или) указанного им третьего лица (лиц). 

Договор страхования — соглашение между страхователем и страхов-
щиком, регламентирующее их взаимные обязательства в соответствии с усло-
виями данного вида страхования. 

Договор имущественного страхования — по договору имущественно-
го страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную догово-
ром плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), при-
чиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо 
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убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы). 

Доказательства — подтверждение действительности факта, наличия 
права или существования юридического акта; фактические данные, на основа-
нии которых суд определяет виновность или невиновность лица. 

Доказывание — деятельность по собиранию, проверке и оценке факти-
ческих данных об обстоятельствах, установление которых необходимо для раз-
решения дела. 

Доктрина — идея или мнение авторов, занимающихся юридическими 
проблемами. 

Долг государственный внешний — долговые обязательства Прави-
тельства РФ перед иностранными государствами или международными органи-
зациями, выраженные в иностранной валюте. 

Долг государственный внутренний — долговые обязательства Прави-
тельства РФ, выраженные в валюте РФ, перед юридическими и физическими 
лицами, если иное не установлено нормативными актами РФ. Долговые обяза-
тельства РФ могут носить юридический краткосрочный (до 1 года), средне-
срочный (от 1 года до 5 лет) и долгосрочный (от 5 до 30 лет) характер. Юриди-
ческими формами долговых обязательств являются кредиты, полученные Пра-
вительством, государственные займы, полученные посредством выпуска цен-
ных бумаг от имени Правительства РФ, других долговых обязательств, гаран-
тированных Правительством РФ. 

Должник — физическое или юридическое лицо, которое не выполняет 
или в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед креди-
торами. Законодательство РФ ввело понятие несостоятельного должника (бан-
крота). 

Должностное лицо — человек, осуществляющий функции органа вла-
сти. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну — санк-
ционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного 
лица со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Единое государство — конституционный принцип гражданства РФ, оз-
начающий, что граждане республик в составе РФ одновременно являются гра-
жданами РФ; граждане РФ, постоянно проживающие на территории республи-
ки в составе РФ, являются одновременно гражданами этой республики. Закреп-
ление этого принципа в Конституции РФ 1993 г. и в Законе РФ от 28 ноября 
1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» создает дополни-
тельные гарантии равноправия граждан республик РФ, граждан РФ независимо 
от их места временного пребывания, проживания. 

Единовременный страховой взнос — платеж по договору долгосроч-
ного страхования жизни за весь срок его действия вместо периодических го-
дичных (ежемесячных) взносов. 

Естественная монополия — состояние товарного рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее при отсутствии конкурен-
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ции в силу технологических особенностей производства; товары, производи-
мые субъектами Е.м., не могут быть заменены в потреблении другими товара-
ми, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 
субъектами Е.м., в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, 
чем спрос на другие виды товаров. 

Естественная убыль — потеря веса при хранении и транспортировке 
груза вследствие особых его свойств (улетучивание, испарение и т.д.). 

Естественное право — совокупность правил, которые выводятся из са-
мой природы человека и потому не зависят от законодательного признания. 

Жалоба — вид обращения человека в органы государственной власти, 
местные органы самоуправления, администрацию организаций, в обществен-
ные объединения по поводу нарушения своих прав и законных интересов. 

Жилищное право — совокупность правовых норм, регулирующих от-
ношения по поводу использования жилого фонда. 

Завещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай 
смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также документ, кото-
рым оно оформляется. Каждый гражданин может оставить по 3. все свое иму-
щество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и 
обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в 
круг наследников по закону, а также государству; отдельным юридическим ли-
цам. Завещатель может в 3. лишить права наследования одного, нескольких, 
всех наследников по закону. Нетрудоспособные супруг, родители (усыновите-
ли), иждивенцы умершего, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследователя наследуют независимо от содержания 3. не менее двух третей 
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается 
также стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обыч-
ной и домашней обстановки, обихода. 

Задаток — способ обеспечения исполнения обязательств, денежная 
сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся 
с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения дого-
вора и в обеспечение его исполнения. 

Задачи Уголовного кодекса РФ — задачами Уголовного кодекса яв-
ляются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общест-
венного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конститу-
ционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопас-
ности человечества, а также предупреждение преступлений. Для осуществле-
ния этих задач УК РФ определяет основание и принципы уголовной ответст-
венности, какие опасные для личности, общества или государства деяния при-
знаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уго-
ловно-правового характера за совершение преступлений. 

Заем — по договору 3. одна сторона передает другой стороне в собст-
венность деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а за-
емщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное ко-
личество других полученных им вещей такого же рода и качества. 
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Заключение прокурора — мнение прокурора, высказываемое им в пре-
дусмотренных законом случаях в суде (ст. 34 УК РФ). 

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом зако-
нодательной власти, референдумом, выражающий волю народа, обладающий 
высшей юридической силой, регулирующий наиболее важные общественные 
отношения. Виды 3.: 1) Конституция; 2) федеральные конституционные зако-
ны; 3) федеральные законы; 4) законы субъектов Федерации. 

Законность — соблюдение всеми субъектами права законов и подза-
конных актов. Принципы: 1) единство 3.; 2) верховенство Конституции и зако-
на; 3) гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 4) связь 3. с 
культурой; 5) связь 3. с целесообразностью. 

Законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечи-
тели обвиняемого или потерпевшего, представители учреждений и организа-
ций, на попечении которых находится обвиняемый или потерпевший (ст. 34 УК 
РФ). 

Законный режим имущества супругов — таковым является режим со-
вместной собственности супругов. Он действует, если брачным договором не 
установлено иное. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью. Это доходы каждого из супругов от трудовой дея-
тельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные вы-
платы, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в счет возмещения ущерба в связи с утратой 
трудоспособности из-за увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Об-
щим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих до-
ходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество не-
зависимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 
или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество 
супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ве-
дение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельного дохода. Владение, пользование и распоряже-
ние общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию 
супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 
супруга. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по 
их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имуще-
ства может быть нотариально удостоверено. 

Залог — гражданско-правовое действие, дающее право кредитору по 
обеспеченному 3. обязательству (залогодержатель) в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости зало-
женного имущества преимущественно перед другими кредиторами. 
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Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и 
др. недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Залог 
возникает в силу договора, а также на основании закона при наступлении ука-
занных в нем обстоятельств. 

Залогодержатель — имеет право получить на тех же началах удовле-
творение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного 
имущества, независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только ут-
рата или повреждение не произошли по причинам, за которые 3. отвечает. 

Застрахованный — лицо, участвующее в личном страховании, чья 
жизнь, здоровье и трудоспособность являются объектом страховой защиты. 

Защита прав — меры, применяемые государственными органами после 
правонарушения для восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

Звенья бюджетной системы — бюджетная система с входящими в нее 
государственными (федеральными, региональными) и местными бюджетами; 
внебюджетные целевые фонды; финансы предприятий; имущественное и лич-
ное страхование; кредит (государственный и банковский). 

Земельное право — отрасль права, которая регулирует общественные 
отношения в области использования и охраны земли, ее недр, вод, лесов, что 
является материальной основой жизнеобеспечения человеческого общества. 

Изобретение — новое и обладающее существенными отличиями техни-
ческое решение задачи в любой отрасли народного хозяйства. 

Импичмент — особый порядок реализации ответственности высших 
должностных лиц государства. В соответствии со ст. 93 Конституции РФ Пре-
зидент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации только на 
основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 
измене или совершения иного тяжкого преступления, подтвержденного заклю-
чением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвинения. 

Имущественное страхование — отрасль страхования, в которой объек-
том страховых отношений выступает имущество в различных видах: здания, 
сооружения, скот, посевы сельскохозяйственных культур, предметы домашнего 
обихода и др. 

Имущество — совокупность вещей. 
Имя гражданина — гражданин приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а 
также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В 
случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использо-
вать псевдоним (вымышленное имя). Гражданин вправе переменить свое имя в 
порядке, установленном законом. Перемена гражданином имени не является 
основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобре-
тенных под прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры 
для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и не-
сет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене 
его имени. Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой 
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счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее 
имя. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени 
подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов граж-
данского состояния. Приобретение прав и обязанностей под именем другого 
лица не допускается. Вред, причиненный гражданину в результате неправомер-
ного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с Адми-
нистративным кодексом. 

Инвестор — лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве соб-
ственности (собственник) или ином вещном праве (владелец). 

Индивидуальное страхование — разновидность личного страхования, 
при котором страховщик заключает договор с конкретным физическим лицом в 
индивидуальном порядке. 

Инкорпорация — форма систематизации нормативных актов путем 
объединения в сборник без изменения их содержания, где каждый из актов со-
храняет свое самостоятельное юридическое значение. Принципы И.: хроноло-
гический (по времени их принятия), тематический (по определенной тематике). 
И. — самый простой вид систематизации. 

Иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами нашего 
государства и имеющие доказательства своей принадлежности к другому госу-
дарству. 

Институт права — совокупность юридических норм, регулирующих 
определенный вид (группу) общественных отношений. И.п. разделяются: 1) в 
зависимости от характера — на материальные (институт подряда), процессу-
альные (институт возбуждения уголовного дела); 2) в зависимости от сферы 
распространения — на отраслевые (институт наследования), межотраслевые 
(институт частной собственности); 3) в зависимости от функциональной роли 
— на регулятивные (институт мены), охранительные (институт привлечения к 
уголовной ответственности). 

Инструкция — вид нормативного правового акта, собрание правил. 
Ипотека — залог квартир, предприятий, земельных участков и другого 

недвижимого имущества. Договор об И. подлежит нотариальному удостовере-
нию, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации 
сделок с соответствующим имуществом. Имущество, на которое установлена 
И., не передается залогодержателю. И. регулируется положениями ГК РФ о за-
логе, Законом РФ «О залоге». 

Иск — средство защиты через суд (третейский суд, арбитражный суд) 
нарушенного или оспариваемого права, охраняемого законом интереса. Разли-
чают две стороны И.: 1) материально-правовую, 2) процессуально-правовую. В 
первом случае речь идет о возможности удовлетворения заявленного требова-
ния по существу на основе установленных фактов и юридических норм граж-
данского, трудового права и т. д. Во втором — о правомерности обращения в 
суд с целью получения судебного решения. 

Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право кото-
рого нарушено. Общий срок И. д. — 3 года. Для отдельных видов требований 
законом могут устанавливаться специальные сроки И.д., сокращенные или бо-
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лее длительные по сравнению с общим сроком. И. д., в частности, не распро-
страняется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. 

Исполнение договора (в страховом праве) — выплата первой премии 
по договору страхования или перестрахования в рамках выполнения принятых 
компанией обязательств. 

Исполнение обязанностей — выполнение вовремя, в определенном 
месте своей обязанности, установленной нормой права. 

Использование права — осуществление человеком прав, предостав-
ленных ему нормой права. 

Истец — человек, обратившийся в суд за защитой своего нарушенного 
или охраняемого права либо обратившийся за признанием своего права. 

Истечение сроков административного взыскания — срок админист-
ративного ареста исчисляется сутками, исправительных работ — месяцами или 
днями, лишения специального права — годами, месяцами или днями. 

Источники права — формы правовых норм в виде нормативных право-
вых актов. 

Источник международного налогового права — международный до-
говор (соглашение), добровольное и равноправное волеизъявление заключав-
ших его государств, не противоречащее общепризнанным нормам международ-
ного права. 

Источник финансового права — законы и иные нормативные акты 
представительных и исполнительных органов государственной власти, местно-
го самоуправления, органов управления специальной компетенции, которые в 
совокупности являются финансовым законодательством. . 

Источник повышенной опасности — правовое понятие деятельности, 
связанной с эксплуатацией определенных объектов, особые свойства которых 
создают повышенную вероятность причинения вреда окружающим (использо-
вание транспортных средств, электрической энергии высокого напряжения и 
т.д., осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.). 
За вред, причиненный И. п. о., закон устанавливает более строгую ответствен-
ность по сравнению с предусмотренной общими правилами об обязательствах, 
возникающих вследствие причинения вреда. Обязанность возместить вред воз-
лагается независимо от вины причинителя; если он докажет, что вред возник 
вследствие умысла потерпевшего или непреодолимой силы, то он освобождает-
ся от ответственности. 

Казус — случайное действие, имеющее признаки правонарушения, но 
не имеющее вины, не влекущее ответственности. 

Кассационная инстанция — в гражданско-процессуальном, в уголов-
но-процессуальном праве РФ вторая судебная инстанция, суд, рассматриваю-
щий дело по кассационной жалобе, протесту на решения, приговоры, частные 
жалобы (протесты), определения суда первой инстанции, постановления судьи, 
не вступившие в законную силу. 

Кассация — 1) обжалование, опротестование в вышестоящий суд су-
дебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 2) проверка 
вышестоящим судом законности, обоснованности решений, приговоров суда, 
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не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно пред-
ставленным материалам. 

Квалификация по направлению или специальности профессио-
нального образования — уровень обученности, подготовленности к выполне-
нию определенного вида профессиональной деятельности по полученному на-
правлению или специальности. 

Классификация страхования — система деления страхования на сфе-
ры деятельности, отрасли, подотрасли и виды, звенья которой располагаются 
так, что каждая последующая является частью предыдущей. 

Кодекс — законодательный акт, в котором объединены и систематизи-
рованы нормы права, регулирующие определенную область общественных от-
ношений. 

Кодификация — сложная форма систематизации путем объединения 
нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содер-
жания. В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал, 
противоречие в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается 
их логичность. 

Комбинированное страхование — страхование разнородных объектов 
и страховых рисков по одному страховому свидетельству. 

Компенсация — возмещение понесенных расходов. 
Компенсация убытков — выплата страхователю возмещения в разме-

ре, не превышающем стоимости объекта страхования до наступления страхово-
го события. 

Компетенция — совокупность прав, обязанностей у лица (физического 
или юридического). 

Конкурсная масса — имущество должника, на которое может быть об-
ращено взыскание в процессе конкурсного производства. 

Конкурсный кредитор — физическое лицо, имеющее имущественное 
требование к должнику и не являющееся носителем залоговых прав. 

Конкурсное производство — процедура, направленная на принуди-
тельную или добровольную ликвидацию несостоятельного предприятия (т.е. 
банкрота). 

Консолидация — форма систематизации путем объединения норматив-
ных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов те-
ряет свое самостоятельное юридическое значение. Объединяемые нормативные 
акты должны относиться к одному виду деятельности. 

Консорциум — временное соглашение нескольких организаций для 
реализации проекта. 

Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом регули-
рования которой являются основы конституционного строя, правовое положе-
ние личности, форма правления, государственного устройства. Доминирующий 
метод - императивный. 

Конституционные обязанности — предписанные и закрепленные в 
Конституции вид и меры необходимого (должного) поведения (обязанность 
платить налоги, сохранять окружающую среду, защищать Отечество). 
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Конституционные свободы — правомочия индивида, которые он мо-
жет реализовать самостоятельно, не вступая в правоотношения с другими орга-
нами государства, должностными лицами, субъектами права (право на жизнь, 
достоинство, свободу передвижения, право слова, мысли, вероисповедания). 
Реализация индивидом свобод, ему принадлежащих, предполагает лишь не-
вмешательство со стороны других. 

Конституция — основополагающий учредительный политико-правовой 
нормативный акт, закрепляющий конституционный строй, права, свободы че-
ловека, гражданина, определяющий форму правления, государственного уст-
ройства, учреждающий федеральные органы государственной власти. 

Контрагент (от лат. договаривающийся) — сторона договора. 
Контракт — то же, что и договор в гражданском и трудовом праве. См. 

трудовой договор (контракт). 
Конфедерация — форма государственного (национально-

государственного и административно-территориального) устройства; времен-
ный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, 
экономических и прочих целей. К. не обладает суверенитетом, ибо отсутствуют 
общий для объединившихся субъектов центральный государственный аппарат 
и единая система законодательства. В К. могут создаваться союзные органы ко-
ординирующего свойства по тем проблемам, ради решения которых они объе-
динились. К. — непрочные государственные образования, срок их существова-
ния довольно мал: они либо распадаются, либо преобразуются в федеративные 
государства. 

Концерн — форма монополистического объединения, которая характе-
ризуется единством собственности и контроля. 

Коррупция — преступная деятельность государственных служащих, 
муниципальных служащих, состоящая в противозаконном использовании прав 
в целях личного обогащения. 

Кредит — заем, предоставляемый в денежной форме на условиях воз-
врата. 

Кэптивные компании — страховые компании, образуемые промыш-
ленными и торговыми фирмами для ведения страхового бизнеса материнской 
компании и ее филиалов. Одна из причин создания К.к. — возможность полу-
чения премий, сэкономленных при непосредственном выходе на рынок (отсут-
ствие брокерской комиссии) и т.д. 

Лимит страхования — максимальный размер страховой суммы, в пре-
делах которой отдельные органы государственного страхования имеют право 
заключать или давать разрешение на заключение договоров индивидуального 
личного страхования. 

Лимит страхового возмещения — максимальный размер страхового 
возмещения по одному страховому случаю, которое может быть самостоятель-
но выплачено инспекцией государственного страхования или учреждено к вы-
плате вышестоящим страховым органом. 

Лицензия — разрешение, выдаваемое специально уполномоченным ор-
ганом государства или местного самоуправления, на осуществление опреде-



 68 

ленных видов деятельности, в том числе разрешение на использование изобре-
тения. 

Лицо без гражданства — лицо, которое не имеет гражданства ни одно-
го государства. 

Личное страхование — отрасль страхования, в которой объектом стра-
ховых отношений выступают жизнь, здоровье, трудоспособность человека. 

Локальные нормативные акты -- нормативные предписания, приня-
тые на уровне конкретного предприятия, учреждения, организации (например, 
правила внутреннего трудового распорядка). 

Льготы для работников, совмещающих работу с обучением — уста-
новлены ТК РФ. Работникам, проходящим профессиональное обучение на про-
изводстве или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, 
администрация обязана создавать необходимые условия для совмещения рабо-
ты с обучением. 

Для работников, обучающихся без отрыва от производства в общеобра-
зовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях, ус-
танавливается сокращенная рабочая неделя или сокращенная продолжитель-
ность ежедневной работы с сохранением заработной платы в установленном 
порядке; им предоставляются также и другие льготы. 

Учащиеся указанных школ освобождаются от работы в течение учебно-
го года не более чем на 36 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе или 
на соответствующее им количество рабочих часов. При пятидневной рабочей 
неделе общее количество свободных от работы дней изменяется в зависимости 
от продолжительности рабочей смены при сохранении количества свободных 
от работы часов. 

За время освобождения от работы учащимся выплачивается 50 процен-
тов средней заработной платы по основному месту работы, но не ниже уста-
новленного законом минимального размера оплаты труда. 

Работникам, обучающимся без отрыва от производства в школах рабо-
чей и сельской молодежи, вечерних (сменных, сезонных) и заочных средних 
общеобразовательных школах, предоставляется на период сдачи выпускных эк-
заменов в IX классе — отпуск продолжительностью 8 рабочих дней, а в XII 
классе — продолжительностью 20 рабочих дней с сохранением средней зара-
ботной платы по основному месту работы. 

Для обучающихся без отрыва от производства в V—XI классах (кроме 
IX класса) указанных школ устанавливаются на время сдачи ими переводных 
экзаменов от 4 до 6 свободных от работы дней с сохранением средней заработ-
ной платы по основному месту работы за счет сокращения общего количества 
дней (на 8—12 дней), предоставляемых в соответствии со ст. 190 настоящего 
кодекса. 

Администрация предприятий, учреждений, организаций вправе предос-
тавлять в течение указанных 10 учебных месяцев дополнительно (по желанию 
студентов и учащихся) еще 1—2 свободных от работы дня в неделю без сохра-
нения заработной платы. 



 69 

Студентам и учащимся, успешно обучающимся в заочных высших и 
средних специальных учебных заведениях, на период выполнения лаборатор-
ных работ, сдачи зачетов и экзаменов ежегодно предоставляется отпуск на пер-
вом и втором курсах — 30 календарных дней, на третьем и последующих кур-
сах — 40 календарных дней. 

Студентам и учащимся вечерних и заочных высших и средних специ-
альных учебных заведений на период сдачи государственных экзаменов пре-
доставляется отпуск 30 календарных дней. 

Студентам и учащимся вечерних и заочных высших учебных заведений 
на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) предоставляется 
отпуск продолжительностью 4 месяца, а учащимся вечерних и заочных средних 
специальных учебных заведений — 2 месяца. 

Маклер — посредник при заключении сделок (например, на фондовых 
и товарных биржах), который действует по поручению клиентов и за их счет. 

Малолетние — несовершеннолетние, по гражданскому и семейному 
праву не достигшие 14 лет, обладающие ограниченной дееспособностью. В пе-
дагогических правоотношениях М. обладают ограниченной дееспособностью с 
момента, когда у них появляется сознание своей ответственности. 

Материальное право — правовые нормы, регулирующие имуществен-
ные, трудовые, земельные, семейные и иные отношения. Они отличаются от 
процессуальных норм права, которые закрепляют процессуальные формы, не-
обходимые для защиты прав лица, правила, устанавливающие порядок рас-
смотрения споров, проведения расследований и т. д. 

Медицинское страхование — источник покрытия расходов на меди-
цинское обслуживание. Применяются обязательная и добровольная формы ор-
ганизации М. с. Договоры заключаются в групповом и индивидуальном поряд-
ке. Договор М. с. является гарантией получения медицинской помощи, объем и 
характер которой определены его условиями. 

Международное право — система договорных и обычных норм, регу-
лирующих международные отношения. 

Мена — вид договора, по которому каждая из сторон обязуется пере-
дать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.  

Место жительства гражданина — 1. М. ж. признается место, где граж-
данин постоянно или преимущественно проживает; 2. М.ж. несовершеннолет-
них, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается 
М. ж. их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. 

Метод правового регулирования — совокупность юридических 
средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качест-
венно однородных общественных отношений. Виды: 1) императивный (метод 
властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, 
наказаниях); 2) диспозитивный (метод равноправия сторон, координации, осно-
ванный на дозволениях); 3) поощрительный (метод вознаграждения за опреде-
ленное заслуженное поведение); 4) рекомендательный (метод совета осуществ-
ления конкретного, желательного для общества, государства поведения). 
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Механизм государства — совокупность государственных органов, объ-
единенных общими принципами, осуществляющих государственную власть и 
функции государства. 

Механизм правового регулирования — система юридических средств 
(юридических норм, нормативно-правовых актов, актов официального  

толкования, юридических фактов, правоотношений, актов реализации 
права, правоприменительных актов, правосознания, режима законности), при 
помощи которых осуществляется правовое регулирование. 

Монархия — форма государственного правления. Признаки: 1) власть 
передается по наследству; 2) осуществляется бессрочно; 3) не зависит от насе-
ления. М. бывает неограниченной, при которой единственным носителем суве-
ренитета государства является монарх. 

Моральный ущерб — риск или опасность, возможные вследствие при-
роды человеческой натуры или характера человека как индивидуально, так и 
коллективно. 

Мотив преступления — причина преступного деяния. 
Муниципальное право — подотрасль конституционного права, 
Мэр — высшее должностное лицо в муниципалитетах. 
Награды государственные — высшая форма поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, эко-
номике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоро-
вья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и др. Н. г. РФ яв-
ляются звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия 
РФ, почетные звания РФ. 

Надзорная инстанция — суд, рассматривающий в порядке надзора де-
ла по протестам на приговоры, определения и постановления, вступившие в за-
конную силу (ст. 34 УК РФ). 

Назначение наказания — лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотрен-
ных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, и с учетом 
положений Общей части Уголовного кодекса. Более строгий вид наказания из 
числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 
целей наказания. Более строгое наказание за совершенное преступление, чем 
предусмотрено соответствующими статьями Особой части Уголовного кодекса, 
может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности при-
говоров в соответствии со ст. 69 и 70 Уголовного кодекса. Основания для на-
значения менее строгого наказания за совершенное преступление, чем преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, оп-
ределяются ст. 64 Уголовного кодекса. При Н. н. учитываются характер и сте-
пень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, и влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Н. применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
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преступления, и заключается в предусмотренном Уголовным кодексом лише-
нии или ограничении прав и свобод этого лица. Н. применяется в целях восста-
новления социальной справедливости, а также в целях предупреждения совер-
шения новых преступлений. Видами Н. являются: а) штраф; б) лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью; в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные ра-
боты; е) ограничение по военной службе;, ж) конфискация имущества; з) огра-
ничение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) 
лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) 
смертная казнь. 

Налоги — установленная законом форма отчуждения собственности 
физических и юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной 
безвозмездности, безвозвратности обеспечения государственным принуждени-
ем. Н. не носят характера наказания или контрибуции и имеют целью обеспе-
чение платежеспособности субъектов публичной власти. Н. — обязательные по 
юридической форме индивидуально-безвозмездные платежи физических и 
юридических лиц, установленные органами государственной власти для зачис-
ления в государственную бюджетную систему или внебюджетные целевые 
фонды с определением их размеров и сроков уплаты. 

Налог на прибыль — ведущий бюджетный источник; плательщики на-
лога — юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, их филиалы, иностранные юридические лица, международные объеди-
нения и организации, занимающиеся в РФ предпринимательской деятельно-
стью. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — форма изъятия в бюджет 
части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. 

Налоговая база — количественное выражение предмета налогообложе-
ния. 

Налоговая полиция — один из правоохранительных органов РФ, цель 
которого обеспечение экономической безопасности страны в области налого-
обложения. 

Налоговая система — совокупность существующих в данный момент в 
конкретном государстве существенных условий налогообложения. 

Налоговое законодательство — законы РФ, республик в составе РФ, 
решения органов власти субъектов Федерации, которые изданы на основе Кон-
ституции, законов РФ и в пределах полномочий, представленных этим органам 
Конституцией РФ. 

Налоговое право — совокупность финансово-правовых норм, регули-
рующих общественные отношения по установлению и взиманию налогов с фи-
зических и юридических лиц в бюджетную систему или во внебюджетные фон-
ды. 

Налоговый период — срок, в течение которого завершается процесс 
формирования налоговой базы, окончательно определяется размер налогового 
обязательства. 
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Направление или специальность профессионального образования — 
совокупность знаний, представлений, умений и навыков выпускника, приобре-
тенных в процессе обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и обеспечивающих возможность определенного вида профессио-
нальной деятельности в соответствии с присваиваемой квалификацией. В отли-
чие от специальности направление расширяет сферу профессиональной дея-
тельности специалиста. 

Народ — все население государства, образующее общность, независимо 
от деления на национальные общности. 

Насилие — такое состояние, когда причина действия человека, совер-
шаемого наперекор его желаниям и против его воли, лежит вне его. 

Наследство — имущество, переходящее от умершего к наследникам. 
Нация (от лат. племя, народ) — историческая общность людей, склады-

вающаяся на определенной территории, на основе общего языка, культуры, ха-
рактера. 

Начальник следственного отдела — начальник следственного комите-
та, управления, службы, отдела, отделения, органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции и 
его заместители, действующие в пределах своей компетенции (ст. 34 УК РФ). 

Невменяемость. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 
во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии Н., 
т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического пси-
хического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия ли-
бо иного болезненного состояния психики. Лицу, совершившему предусмот-
ренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии Н., судом 
могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, преду-
смотренные УК РФ. 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – зе-
мельные участки, участки недр, другие объекты и все, что прочно связано с 
землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, со-
оружения. К Н. в. относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 
Законом к Н. в. может быть отнесено и иное имущество. 

Недействительность сделки — сделка может быть признана недейст-
вительной судом — оспоримая сделка; может быть недействительной незави-
симо от такого признания — ничтожная сделка. 

Некоммерческая организация — организация, не имеющая целью из-
влечение прибыли из своей деятельности и не распределяющая полученные до-
ходы между участниками. 

Нематериальные блага, их защита. Жизнь и здоровье, достоинство лич-
ности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, не-
прикосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного 
передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право ав-
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торства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принад-
лежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в 
том числе наследниками правообладателя. Гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию све-
дений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответст-
вуют действительности. По требованию заинтересованных лиц допускается за-
щита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Если сведения, поро-
чащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распростране-
ны в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же 
средствах массовой информации. Если указанные сведения содержатся в доку-
менте, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзы-
ву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 

Немедленная рента — страхование годового дохода, выплата которого 
начинается сразу после заключения договора страхования. 

Неосторожность — форма вины. Виды Н.: 1) самонадеянность (лицо 
предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но легкомыс-
ленно рассчитывает на возможность их предотвращения); 2) небрежность — 
лицо не предвидит общественно вредные последствия своего поведения, хотя 
может и должно их предвидеть. 

Непреодолимая сила — возникновение неотвратимых обстоятельств, в 
результате которых условия договора выполнить невозможно. 

Непрерывное страхование здоровья — вид страхования, предусмат-
ривающий выплаты сумм страхователю в случае его нетрудоспособности, бо-
лезни или ранения. Продолжительность этого покрытия обычно до 60 или 65 
лет. Слово «непрерывное» означает, что, заключив договор, страховая компа-
ния не может его расторгнуть. Этот вид страхования не следует путать с лич-
ным страхованием от несчастных случаев, при котором договоры ежегодно во-
зобновляются, и страховая компания имеет право расторгнуть их в любой мо-
мент, когда их действие должно возобновиться. 

Несчастный случай на производстве — любое органическое или 
функциональное повреждение здоровья, или причинение увечья, или психиче-
ское расстройство, происшедшее в результате внешней неожиданной и насиль-
ственной причины во время работы или в результате производства какой-либо 
работы, повлекшее смерть, полную или частичную, постоянную или времен-
ную нетрудоспособность. Для Н. с. характерно резкое, обычно травматическое, 
повреждение здоровья. Иногда травма может вызвать также обострение пато-
логического процесса (например, ушиб сустава и, как следствие, развитие в нем 
туберкулезного процесса; сотрясение мозга и прогрессирующее течение гипер-
тонической болезни). В большинстве случаев — это именно внезапное резкое 
повреждение здоровья. Перечень Н.с., при которых страховщик обязан выпла-
тить страховое возмещение, приводится в условиях страхования. 
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Неудовлетворительная структура баланса — такое состояние имуще-
ства и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть обеспе-
чено своевременное выполнение его обязательств перед кредиторами. 

Неустойка (штраф, пени) — определенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае про-
срочки исполнения. По требованию об уплате Н. кредитор не обязан доказы-
вать факт причинения ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты Н., 
если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств. 

Норма права — это общеобязательное, формально определенное пра-
вило поведения, установленное и обеспечиваемое государством, направленное 
на урегулирование общественных отношений. Также признаками Н. п. являют-
ся представительно обязывающий характер и системность. 

Норма страхового обеспечения — установленный законодательством 
конкретный размер страховой суммы, применяемый в обязательном страхова-
нии имущества. 

Нормативный акт — правой акт, содержащий нормы права и направ-
ленный на урегулирование определенных общественных отношений. Н.э. из-
даются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, в строго ус-
тановленной форме. По юридической силе Н. а. подразделяются на две группы: 
законы, подзаконные акты. 

Нормативный договор — соглашение между правотворческими субъ-
ектами, в результате которого возникает новая норма права. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну -
материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, со-
ставляющие государственную тайну, находят свое отражение в виде символов, 
образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Ноу-хау — технические знания, секреты, необходимые для решения за-
дачи. 

Ночное время — с 22 до 6 часов по местному времени (ст. 34 УК РФ). 
Обвиняемый — лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве О. Привлечение лица в качестве О. не предрешает 
окончательных выводов следователя, прокурора, суда о виновности лица. О. 
имеет широкие права: знать, в чем его обвиняют, давать объяснения, предос-
тавлять доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, 
иметь защитника, обжаловать законность и обоснованность ареста, действия 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя, активно участвовать в судебном 
разбирательстве. 

Обеспечение иска — совокупность средств, обеспечивающих исполне-
ние будущего судебного решения, гарантия защиты интересов лица. 

Образовательное право — самостоятельная отрасль правовой системы 
России. Это комплексная отрасль, включающая нормы разных отраслей права: 
педагогического, трудового, административного, гражданского, финансового и 
др. Данные нормы не объединены единым методом правового регулирования, 
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но связаны предметом и задачами регулирования. Все они регулируют единое 
образовательное пространство, единые образовательные отношения. Образова-
тельное законодательство создано для регулирования важнейшей сферы обще-
ственной жизни — сферы образования. Педагогические отношения возникают в 
процессе обучения и воспитания, которые осуществляются в интересах лично-
сти, общества, государства и сопровождаются констатацией достижения граж-
данином (обучающимся) определенных государством образовательных уровней 
(цензов). 

Образовательное законодательство регулирует отношения: I) во всех об-
разовательных учреждениях; 2) в процессе осуществления индивидуальной пе-
дагогической деятельности; 3) между органами управления образованием и об-
разовательными учреждениями; 4) между образовательными учреждениями и 
семьей, воспитывающей детей дошкольного и школьного возраста на дому; 5) 
между родителями и их детьми по обучению и воспитанию; 6) между образова-
тельными учреждениями и обучающимися; 7) между органами местного само-
управления и органами управления образованием, образовательными учрежде-
ниями, семьями, имеющими детей. 

Образовательные отношения — отношения по воспитанию, обучению, 
складывающиеся в образовательных учреждениях, а также имущественные, 
трудовые, управленческие, финансовые, земельные, семейные и все другие от-
ношения, складывающиеся в системе образования. Общие задачи законода-
тельства об образовании изложены в ряде ст. Закона РФ «Об образовании». Са-
мая главная задача законодательства — закрепить за каждым человеком, граж-
данином России право на образование и установить объем этого права, а также 
механизм его реализации. В законодательстве определяются задачи каждой от-
расли образования: дошкольного, общего, профессионального и т. д. Образова-
ние в соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об образовании» должно быть факто-
ром экономического и социального прогресса общества. Оно ориентировано на: 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-
ции; развитие общества; укрепление и совершенствование правового государ-
ства. 

Юридически образовательное законодательство выполняет в обществе 
те же функции, что и другие отрасли права: регулятивную функцию, суть кото-
рой состоит в упорядочении О. о. на принципах свободы, справедливости, при-
знанных в данное время в обществе, в государстве; защитную функцию, кото-
рая направлена на защиту интересов человека, гражданина, общества, государ-
ства, различных сфер экономики, науки, социальных сфер жизни, разных соци-
альных групп. 

Функции, присущие собственно образовательному законодательству со-
стоят в следующем: 1) развитие личности, основанное на обучении и воспита-
нии; 2) обеспечение получения каждым гражданином уровня образования, 
удовлетворяющего потребности производства, системы государственного 
управления, науки, социальной деятельности государства в квалифицирован-
ных специалистах, которые в состоянии не только справиться с поставленными 
задачами, но и совершенствовать свою сферу деятельности; 3) обеспечение не-
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прерывного образования, повышение квалификации и переквалификации для 
всех граждан государства, которого требуют новые виды деятельности, посто-
янное обновление техники; 4) правовое воспитание, которое позволяет челове-
ку полнее осознавать свое место в изменяющемся мире, государстве, обществе, 
трудовом коллективе, семье, осознавать свою меру ответственности перед об-
ществом, ценность прав и свобод каждого человека. 

Принципами законодательства об образовании являются: 1) обеспечение 
приоритетности сферы образования среди других сфер; 2) гуманистический ха-
рактер образования; 3) автономия образовательного учреждения; 4) обеспече-
ние охраны, защиты прав ребенка в сфере образования; обеспечение и защита 
прав человека в сфере образования; обеспечение охраны и защиты права на об-
разование учащихся, студентов; 5) обеспечение академической свободы педаго-
гов; 6) обеспечение доступности и бесплатности образования; 7) обеспечение 
охраны жизни и здоровья ребенка. 

Обратная сила закона — распространение действия закона на случаи, 
происшедшие до вступления его в силу. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное пра-
вонарушение: 1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требо-
вание уполномоченных на то лиц прекратить его; 2) повторное в течение года 
совершение правонарушения, за которое лицо уже подвергалось администра-
тивному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее совершившим 
преступление; 3) вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение; 4) со-
вершение правонарушения группой лиц; 5) совершение правонарушения в ус-
ловиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 6) 
совершение правонарушения в состоянии опьянения. Орган (должностное ли-
цо), налагающий административное взыскание, в зависимости от характера ад-
министративного правонарушения может не признать данное обстоятельство 
отягчающим. 

Общая собственность — право собственности двух или нескольких лиц 
на одно и то же имущество. 

Общегосударственный контроль — контроль, осуществляемый орга-
нами государственной власти и государственного управления общей компетен-
ции, а также специальными контрольными органами. 

Общеизвестные факты — факты, известные всем, которые не вызыва-
ют сомнения в их истинности, факты, которые не нужно доказывать в суде. 

Общественные организации — добровольное объединение граждан на 
основе общих интересов для удовлетворения своих потребностей. 

Общественный порядок — политико-административная концепция ор-
ганизации общественной жизни, способная гарантировать мир, спокойствие и 
безопасность в данном конкретном обществе; в более узком смысле — сово-
купность принципов и норм права, которым в рамках данной юридической сис-
темы придается особая сила. 

Общество с ограниченной ответственностью — общество, учрежден-
ное одним или несколькими лицами, уставной капитал которого разделен на 
доли. 
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Объект налогообложения — юридические факты (действия, события, 
состояния), которые обусловливают обязанность субъекта заплатить налог. 

Объект правонарушения — то, на что посягает правонарушение; родо-
вым объектом выступают общественные отношения, видовым — жизнь, здоро-
вье, честь, имущество и т.п. 

Объект правоотношения — то, на что направлены права и обязанности 
субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи. 
Виды: 1) материальные блага; 2) нематериальные блага; 3) продукты духовного 
творчества (например, произведения литературы); 4) результаты действий уча-
стников правоотношений (правоотношения, возникающие, например, на основе 
договора перевозки); 5) ценные бумаги, документы (акции, дипломы). 

Объект страхования — в личном страховании: жизнь, здоровье и тру-
доспособность граждан; в имущественном страховании: материальные ценно-
сти, которые могут быть застрахованы; в страховании ответственности: ответ-
ственность за имущественные интересы третьих лиц, которые могут быть на-
рушены страхователем. 

Объективная сторона правонарушения — совокупность внешних 
признаков, характеризующих данное правонарушение. К ним относят: 1) дея-
ние; 2) противоправность (формальный аспект); 3) вредный результат (содер-
жательный аспект); 4) причинная связь между деянием и вредным результатом. 

Объективное право, или право (см. право) — это законодательство, 
юридические обычаи, юридические прецеденты, нормативные договоры данно-
го периода в конкретном государстве. Объективно в том смысле, что непосред-
ственно не зависит от воли и сознания отдельного лица, не принадлежит ему. 

Обычай — правило, возникшее в результате повторения его длительное 
время. 

Обычай делового оборота — сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе. 

Обязанность — мера необходимого поведения, которой человек должен 
следовать в соответствии с требованиями уполномоченного лица в целях удов-
летворения его интересов. 

Обязательное страхование — одна из форм страхования, при которой 
страховые отношения возникают в силу закона. Наиболее широко применяется 
в имущественном страховании. Например, О. с. пассажиров — вид страхования 
пассажиров от несчастных случаев в пути. 

Обязательства денежные — должны быть выражены в рублях. В де-
нежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в 
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или 
в условных денежных единицах (например, евро). В этом случае подлежащая 
уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей 
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или 
иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 
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Ограничение дееспособности гражданина — гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ог-
раничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он 
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие 
сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться 
ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоя-
тельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 
причиненный им вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограни-
чен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. 
На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попе-
чительство. 

Опека — форма защиты личных и имущественных прав граждан. Уста-
навливается над малолетними, а также лицами, признанными судом недееспо-
собными вследствие психического расстройства. 

Определение — всякое, помимо приговора, решение, вынесенное судом 
первой инстанции при производстве по уголовному делу; всякое решение суда 
второй инстанции; решение, принятое вышестоящим судом, кроме президиу-
мов судов, при пересмотре судебных приговоров, определений и постановле-
ний, вступивших в законную силу (ст. 34 УК РФ). 

Опцион — право выбора способа исполнения обязательства, предостав-
ляемое одной из сторон договора, условиями договора, или право отказа от ис-
полнения обязательства при определенных условиях. 

Опционный заем — заем с опционом, форма займа или долгового обя-
зательства, при котором кредитору в определенных пределах предоставляется 
право выбора погашения. 

Орган государства — самостоятельная часть государственного аппара-
та, наделенная властными полномочиями, правами, обязанностями, ответствен-
ностью, необходимыми средствами для выполнения задач государства на от-
дельном участке его деятельности. Это может быть одно должностное лицо, 
группа должностных лиц либо организация. 

Органы государства, занимающиеся финансовой деятельностью: выс-
шие представительные и исполнительные органы государственной власти — 
Федеральное Собрание и представительные органы субъектов Федерации, Пра-
вительство РФ, Министерство финансов РФ, специальные органы — ЦБ РФ; 
Счетная палата; Казначейство; Государственная налоговая служба, налоговая 
полиция; инспекции, осуществляющие контроль за финансовой деятельностью 
(страхованием, валютной деятельностью и др.). 

Основания прекращения трудового договора (контракта): 1) соглашение 
сторон; 2) истечение срока, кроме случаев, когда трудовые отношения фактиче-
ски продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 3) при-
зыв или поступление работника на военную службу; 4) инициатива работника, 
инициатива администрации либо требование профсоюзного органа; 5) перевод 
работника, с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию 
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или переход на выборную должность; 6) отказ работника от перевода на работу 
в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а так-
же отказ от продолжения работы в связи с изменением существующих условий 
труда; 7) вступление в законную силу приговора суда, которым работник осуж-
ден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к 
лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному 
наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы. 

Передача предприятия, учреждения, организации из подчинения одного 
органа в подчинение другого не прекращает действия трудового договора (кон-
тракта). При смене собственника предприятия или при его реорганизации 
(слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) трудовые отношения с 
согласия работника продолжаются; прекращение в этих случаях трудового до-
говора (контракта) по инициативе администрации возможно только при сокра-
щении численности или штата работников. 

Основные средства предприятия (учреждения, организации) - сово-
купность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 
средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного вре-
мени как в сфере материального производства, так и в непроизводственной 
сфере. К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные 
устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и ре-
гулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принад-
лежности, рабочий и продуктивный скот, многомерные насаждения, внутрихо-
зяйственные дороги, прочие основные средства.  

К основным средствам также относятся капитальные вложения на улуч-
шение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие рабо-
ты) и арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объекты. 

Отказ в выплате страхового возмещения (страховой суммы) - право 
страховщика не выплачивать соответствующие денежные средства страховате-
лю, застрахованному или посмертному получателю, если страхователь не вы-
полнил необходимых требований, связанных с происшедшим страховым случа-
ем (например, не сообщил в установленный срок в страховой орган о проис-
шедшем страховом случае). 

Отказ в страховании — несогласие компании принять или продолжить 
операции страхования или перестрахования. 

Отрасль права — совокупность юридических норм, регулирующих оп-
ределенный род (сферу) общественных отношений. О. п. — наиболее крупное 
подразделение системы права. 

Отчуждение — возмездная или безвозмездная передача имущества дру-
гому лицу. 

Оферта — формальное предложение определенному лицу или группе 
лиц заключить сделку с указанием всех необходимых условий. 

Охрана прав — меры, осуществляемые государственными органами, 
направленные на предупреждение правонарушений, устранение причин, их по-
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рождающих, и способствующие таким образом нормальному процессу реали-
зации личностью своих прав и свобод. 

Парламент — высший представительный и законодательный орган в 
демократических государствах. 

Пассивы — обязательства (за исключением субвенций, дотаций, собст-
венных средств и других источников) предприятия, состоящие из заемных и 
привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность. 

Патриотизм — по определению А. И. Солженицына, это цельное и на-
стойчивое чувство любви к своей Родине, готовность жертвовать ей, что не ис-
ключает откровенной оценки ее пороков, грехов и раскаяния в них. 

Педагогические отношения — отношения воспитания и обучения, 
складывающиеся в образовательных учреждениях. 

Пенсионные кассы — учреждения, проводящие страхование пенсий и 
различных пособий путем объединения и перераспределения страховых взно-
сов своих членов. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, — сово-
купность категорий сведений, в соответствии с которыми они относятся к госу-
дарственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установлен-
ных федеральным законодательством: 

1) сведения в военной области: 
— о содержании стратегических и оперативных планов, документов 

боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, 
оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об обороне», об их боевой и мобилизационной 
готовности, о создании и использовании мобилизационных ресурсов; 

— о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и 
военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и мо-
дернизации образцов вооружения и военной техники; 

— о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о 
хранении, утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся 
ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических 
средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционирован-
ного применения, а также о ядерных энергетических и специальных физиче-
ских установках оборонного значения; 

— о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого 
применения образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах 
или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых 
веществ военного назначения; 

— о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности ре-
жимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и экс-
плуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; 



 81 

— о дислокации, действительных наименованиях, об организационной 
структуре, вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспече-
ния, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
— о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдель-

ных регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощно-
стях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной тех-
ники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сы-
рья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использо-
вании государственных материальных резервов; 

- об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороно-
способности и безопасности государства; 

— о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназна-
чении и степени защищенности объектов административного управления, о 
степени обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта 
и связи в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государст-
ва; 

- об объемах, планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о 
выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, 
военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании 
мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчи-
ках или изготовителях указанных вооружений, военной техники и другой обо-
ронной продукции; 

— о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, проектных работах и технологиях, имеющих важное обо-
ронное или экономическое значение, ' влияющих на безопасность государства; 

— об объемах запасов, добычи, передачи и потребления платины, ме-
таллов платиновой группы, природных алмазов, а также об объемах друт-их 
стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку, 
определяемому Правительством РФ); 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 
— о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести 
ущерб безопасности государства; 

— о финансовой политике в отношении иностранных государств (за ис-
ключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о 
финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распро-
странение которых может нанести ущерб безопасности государства; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-розыскной деятельности: 

— о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах разве-
дывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а 
также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскры-
вают перечисленные сведения; 
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— о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциаль-
ной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведыва-
тельную и оперативно-розыскную деятельность; 

— об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасно-
сти объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой 
деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

- о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том 
числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, их разработке, изготов-
лении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифроваль-
ных средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических 
системах специального назначения; 

- о методах и средствах защиты секретной информации; 
- об организации и фактическом состоянии защиты государственной 

тайны; 
- о защите Государственной границы Российской Федерации, исключи-

тельной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федера-
ции; 

- о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением оборо-
ны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Россий-
ской Федерации; 

- о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях 
обеспечения безопасности государства. 

Подзаконные акты — изданные на основе и во исполнение законов 
нормативные акты, содержащие юридические нормы. Виды П. а.: I) указы, рас-
поряжения Президента РФ, 2) постановления, распоряжения Правительства РФ, 
3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных 
комитетов; 4) решения, распоряжения, постановления местных органов госу-
дарственной власти, управления; 5) нормативные акты муниципальных (него-
сударственных) органов; 6) локальные нормативные акты. 

Подлинник — оригинал документа или аутентичного акта, составлен-
ного государственным служащим, содержащего подпись его автора и предна-
значенного к обязательному хранению органом власти — депозитарием, таким, 
как канцелярия суда или нотариальное бюро. 

Подозреваемый — лицо, задержанное по подозрению в преступлении, к 
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Задержание 
должно быть основано на определенных фактических данных и в связи с по-
дозрением в преступлении, за которое человек может быть лишен свободы. 
Пребывание в качестве П. ограничено краткими сроками: задержание не может 
превышать 48 часов, а арест — 10 суток, после чего необходимо предъявить 
обвинение либо освободить. 

Подотрасль права — система однородных институтов определенной 
отрасли права. Авторское, избирательное, жилищное право являются подотрас-
лями гражданского права; налоговое право — подотрасль финансового права. 

Подоходный налог с физических лиц — один из самых распростра-
ненных в мировой практике налогов, уплачиваемых из личных доходов населе-
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ния; основной прямой налог, взимаемый с физических лиц в РФ; имеет боль-
шое бюджетное значение — более 10% всех бюджетных доходов. 

Пожизненная страховая рента — регулярный доход, выплачиваемый 
застрахованному лицу до конца его жизни из фонда, накопленного за счет стра-
ховых взносов; разновидность личного страхования. 

Пожизненное страхование — разновидность страхования на случай 
смерти и утраты трудоспособности, когда страховщик несет ответственность по 
договору в течение всей жизни застрахованного лица. 

Полис — письменный документ установленного образца, выдаваемый 
страховым обществом лицу или учреждению в удостоверение заключенного 
договора и содержащий его условия. 

Политическая система общества — упорядоченная на основе права 
совокупность институтов (государственных органов, политических партий, об-
щественных организаций), в рамках которой проходит политическая жизнь об-
щества, осуществляется политическая власть. 

Политический режим — система методов, способов и средств осуще-
ствления государственной власти; в зависимости от особенностей набора дан-
ных приемов государственного властвования различаются демократический и 
антидемократический политические (государственные) режимы. 

Полная гибель (предметов) — уничтожение застрахованных предметов 
стихийным бедствием, несчастным случаем или другим событием либо повре-
ждение их в такой степени, когда восстановление невозможно. 

Полная непрерывная недееспособность — наступает в случаях, когда 
кого-либо постигла болезнь или ранение, от которого уже нельзя вылечиться. 
Это понятие предполагает существование перечня болезней, при которых дер-
жатель полиса никогда уже не сможет получить работу. 

Полномочие — право одного лица (представителя) совершать сделки от 
имени другого (представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая 
права и обязанности представляемого. 

Понятие преступления — преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под 
угрозой наказания; не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не причинившее вреда и 
не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству. 

Поощрения — за образцовое выполнение трудовых обязанностей, по-
вышение производительности труда, улучшение качества продукции, продол-
жительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 
в работе применяются следующие П.: 1) объявление благодарности; 2) выдача 
премии; 3) награждение ценным подарком; 4) награждение почетной грамотой; 
5) занесение в Книгу почета, на Доску почета. Правилами внутреннего трудово-
го распорядка, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмот-
рены также и другие поощрения. 

Попечительство — форма защиты личных и имущественных прав и ин-
тересов граждан. 
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Посредник — агент или брокер, через которого заключается договор 
или урегулируются претензии. 

Постановление — решение, принятое президиумами судов при пере-
смотре судебных приговоров, определений и постановлений, вступивших в за-
конную силу; всякое решение, принятое судьей единолично, кроме приговора; 
решение следователя, лица, производящего дознание, прокурора, принятое при 
производстве предварительного следствия и дознания, кроме обвинительного 
заключения (ст. 34 УК РФ). 

Потерпевший — человек, которому преступлением причинен мораль-
ный, физический, имущественный ущерб. 

Права конституционные — такие признанные возможности человека 
избирать вид и меру своего поведения, которые могут быть реализованы путем 
использования соответствующей (корреспондирующей) юридической обязан-
ности со стороны государства в лице государственных органов, должностных 
лиц, других субъектов права. Примеры П. к.: право на жилище, на образование 
и т. п. 

Права ребенка — права человека в возрасте до 18 лет. В международ-
ном законодательстве П. р. определены в Конвенции о правах ребенка (1989 г.). 

Права человека — понятие, означающее правовой статус человека по 
отношению к государству. 

Правительство Российской Федерации — исполнительную власть РФ 
осуществляет Правительство Российской Федерации. Оно состоит из Председа-
теля Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 
обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об 
исполнении федерального бюджета; б) обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики; в) обеспечи-
вает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 
области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспе-
чения, экологии; г) осуществляет управление федеральной собственностью; д) 
осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безо-
пасности, реализации внешней политики Российской Федерации; е) осуществ-
ляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собст-
венности и общественного порядка, борьбе с преступностью; ж) осуществляет 
иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными за-
конами, указами Президента РФ. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определя-
ется федеральным и конституционным законами. 

Право (в юридическом смысле) — система общеобязательных, фор-
мально определенных юридических норм, устанавливаемых, обеспечиваемых 
государством, направленных на урегулирование общественных отношений. 
Признаки: 1) волевой характер; 2) общеобязательная нормативность; 3) фор-
мальная определенность; 4) связь с государством. 



 85 

Право субъективное — мера юридически возможного поведения, при-
званная удовлетворять собственные интересы лица. П. с. — конкретные права и 
свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т.п.). 

Правовая идеология — понятия, принципы, убеждения, выражающие 
отношение людей к действующему или желаемому праву; более глубокое ос-
мысление субъектами правовых явлений, более рациональный уровень право-
вых оценок. 

Правовая культура личности — характеристика личности, которая 
определяется отношением человека к праву, правоотношениям, законности, 
правопорядку. Структура П. к. л.: 1) правовая психология; 2) правовая идеоло-
гия; 3) юридически значимое поведение. 

Правовая психология — переживание, которое испытывают люди в ре-
зультате отношения к праву; уровень чувств, настроений, во многом выражаю-
щий поверхностные, эмоциональные оценки субъектами права. 

Правовая система общества — конкретно-историческая совокупность 
права, юридической практики, господствующей идеологии отдельного государ-
ства. 

Правовое государство — государство, в котором создаются условия 
для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, для 
наиболее последовательной консолидации политической власти в целях недо-
пущения злоупотреблений. 

Правовое наказание — форма и мера юридического осуждения (пори-
цания) виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в 
чем-то ограничивается, чего-то лишается. 

Правовое ограничение — правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 
общественных интересов в охране и защите. Признаки: 1) связаны с неблаго-
приятными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для осу-
ществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдержива-
ние и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей стороны и 
общественных интересов в охране и защите 2) сообщают об уменьшении объе-
ма возможностей, свободы, прав личности, что достигается с помощью обязан-
ностей, запретов, наказаний; 3) обозначают собой отрицательную правовую мо-
тивацию; 4) предполагают снижение негативной активности; 5) направлены на 
защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны. 

Правовое поощрение — форма и мера юридического одобрения заслу-
женного правомерного поведения, в результате которого субъект чем-то возна-
граждается. 

Правовое регулирование банковского кредитования — осуществля-
ется законом РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; 
инструкциями, положениями, письмами, телеграммами Банка России, издан-
ными по вопросам, отнесенным к его компетенции, и имеющими нормативный 
характер. Большое значение для развития банковского кредитования в РФ име-
ют федеральные законы «О Центральном банке», «О банках и банковской дея-
тельности в РСФСР». 
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Правовое регулирование инвестиционной деятельности — опреде-
ление субъектов, установление организационно-правовых форм ведения инве-
стиционной Деятельности, выделение специальных требований к отдельным 
направлениям инвестиционной деятельности, регламентации порядка и условий 
заключения, исполнения договоров; установление пределов и форм государст-
венного воздействия на инвестиционные процессы, 

Правовой акт — письменный документ, принятый правомочным субъ-
ектом права, имеющий обязательную силу, выражающий властные веления и 
направленный на регулирование общественных отношений. 

Правовой обычай (одна из форм права) — исторически сложившееся 
правило поведения, содержащееся в сознании людей, вошедшее в привычку в 
результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям, 

Правовой режим управления внебюджетными фондами денежных 
средств — специфическая система формирования и расходования денежных 
фондов. 

Правовой статус личности — юридически закрепленное положение 
субъекта в обществе, признанная Конституцией и законодательством совокуп-
ность прав, обязанностей субъектов, а также полномочий государственных ор-
ганов, должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные 
роли. 

Правовой стимул — правовое побуждение к законопослушному пове-
дению, создающее режим благоприятствования для удовлетворения собствен-
ных интересов субъекта. 

Правомочие — предусмотренная законом возможность участника пра-
воотношения осуществлять определенные действия или требовать известных 
действий от другого участника правоотношения. 

Правонарушение — действие или бездействие, нарушающее норму 
права. П. делятся на гражданские, административные, дисциплинарные, уго-
ловные. 

Правоотношение — общественное отношение, урегулированное нор-
мами права, участники которого имеют соответствующие субъективные права, 
юридические обязанности. Признаки: 1) общественное отношение, которое 
обозначает собой связь между социальными субъектами; 2) возникает на основе 
норм права; 3) связь между лицами посредством субъективных прав, юридиче-
ских обязанностей; 4) волевое отношение, ибо для его возникновения необхо-
дима воля его участников; 5) отношения, охраняемые государством, состав-
ляющие основу государственного принуждения. 

Правопорядок — система общественных отношений, в которых пове-
дение субъектов является правомерным; состояние урегулированности соци-
альных связей. 

Правосознание — совокупность представлений и чувств, взглядов и 
эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему, 
желаемому праву, одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь 
принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов. Структура П. 
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включает два элемента: 1) правовая психология; 2) правовая идеология. Виды 
П.: 1) обыденное; 2) научное; 3) профессиональное. 

Правосознание научное — идеи, понятия, концепции, выражающие 
теоретическое освоение права. 

Правосознание обыденное — массовое представление людей о праве, 
возникающее под влиянием жизненного опыта. 

Правосознание профессиональное — чувства, убеждения, традиции, 
складывающиеся у юристов на основе юридической практики. 

Правоспособность — способность человека иметь права и обязанности. 
Правосубъектность — правоспособность, дееспособность вместе взя-

тые, характеризующие лицо именно как субъекта права. 
Правотворчество — деятельность государственных органов по приня-

тию, изменению, отмене юридических норм. 
Предмет правового регулирования — общественные отношения, ко-

торые регулируют право. 
Предпринимательская деятельность — гражданин вправе заниматься 

П. д. без образования юридического лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юриди-
ческого лица, признается предпринимателем с момента государственной реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Предприятие — имущественный комплекс, используемый для осуще-
ствления предпринимательской деятельности. Является недвижимостью. В со-
став П. как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназна-
ченного для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обо-
значения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услу-
ги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие 
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Председательствующий — судья, председательствующий при коллеги-
альном рассмотрении дела или рассматривающий дело единолично (ст. 34 УК 
РФ). 

Представительство — сделка, совершенная одним лицом (представи-
телем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, на указании закона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления. Полномочие 
может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель 
(продавец в розничной торговле, кассир и т. п.); не являются представителями 
лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (ком-
мерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душепри-
казчики при наследовании и т. п.), а также лица, уполномоченные на вступле-
ние в переговоры относительно возможных в будущем сделок; представитель 
не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. 
Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, пред-
ставителем которого он одновременно является, за исключением случаев ком-
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мерческого П.; не допускается совершение через представителя сделки, которая 
по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сде-
лок, указанных в законе. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Президент 
Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод че-
ловека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принима-
ет меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и го-
сударственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. Президент Российской Феде-
рации в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент 
РФ как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны 
и в международных отношениях. Он избирается на 4 года гражданами Россий-
ской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Порядок выбо-
ров Президента РФ определяется федеральным законом. 

Преступление — общественно опасное действие или бездействие, вле-
кущее посягательство на жизнь, конституционный строй РФ, иные охраняемые 
уголовным законом объекты. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции и товаров определяется 
как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в дейст-
вующих ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов, а также на ее 
производство и реализацию и затратами на производства. 

Приговор — решение, вынесенное судом в заседании по вопросу о ви-
новности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении к 
нему наказания (ст. 34 УК РФ). 

Признание гражданина недееспособным — гражданин, который 
вследствие психического расстройства не может понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 
ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособ-
ным, сделки совершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На ос-
новании решения суда отменяется установленная над ним опека. 

Применение правовых норм — властная деятельность компетентных 
органов по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего вы-
носится соответствующий индивидуальный акт, особая форма реализации пра-
ва. Признаки: 1) применяют право уполномоченные на то компетентные субъ-
екты (государственные, муниципальные органы); 2) носит властный характер; 
3) имеет ряд стадий (установление фактической юридической основы дела, 
принятие решения); 4) осуществляется в процессуальной форме; 5) связано с 
применением соответствующего индивидуального, властного (правопримени-
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тельного) акта. Применение включает следующие стадии: 1) установление фак-
тических обстоятельств, фактической основы дела; 2) выбор и анализ норм 
права; 3) решение дела, выраженное в акте применения права. 

Принудительный труд — всякая работа или служба, требуемая от ка-
кого-либо лица под угрозой наказания, для которой это лицо не предложило 
добровольно своих услуг. 

Принцип наивысшей добросовестности — основной принцип взаимо-
отношений деловых партнеров. Договоры требуют, чтобы их участники прояв-
ляли максимальную добросовестность при ведении дел друг с другом. Так, на-
пример, страхователь должен добросовестно извещать страховщика о всех ню-
ансах своего материального положения. Это крайне важно при принятии реше-
ния о заключении договора и определении его условий. 

Пробел — полное или частичное отсутствие в действующем законода-
тельстве необходимых юридических норм. 

Произвол — исполнительное действие материального характера, со-
вершаемое административным органом власти, являющееся открыто противо-
законным, нарушающим основные права граждан. Произвол должен решитель-
но наказываться путем приостановления действия административных привиле-
гий. 

Прокуратура — государственный орган, который возбуждает уголов-
ные дела, поддерживает обвинения, представляет интересы государства в су-
дебном процессе. 

Прокурор — Генеральный прокурор РФ, прокуроры автономных рес-
публик, краев, областей, прокуроры городов, действующие на правах прокуро-
ров областей, прокуроры автономных областей, автономных округов, районные 
и городские прокуроры, военные, транспортные и другие прокуроры, прирав-
ненные к прокурорам областей, районным или городским прокурорам, их за-
местители и помощники, прокуроры отделов и управлений прокуратур, дейст-
вующие в пределах своей компетенции (ст. 34 УК РФ). 

Проступок — в широком смысле: любое поведение и любое действие 
индивида, коллектива, учреждения, демонстрирующее пренебрежение к закону; 
неосторожность, представляющая собой противозаконную деятельность и спо-
собная причинить ущерб. 

Протокол — письменный документ, составляемый компетентным орга-
ном власти с целью констатации фактов, анализа правовой ситуации или под-
ведения итогов обсуждения какого-либо' вопроса; письменный акт, с помощью 
которого государственный орган устанавливает факты, способные вызвать уго-
ловно-правовые последствия. 

Профессиональное заболевание — заболевание, вызванное доказан-
ным действием на организм человека вредных и опасных производственных 
факторов в процессе его трудовой деятельности. 

Профсоюз — добровольная общественная организация, объединяющая 
работников, связанных общими интересами по роду их деятельности как в про-
изводственной, так и в непроизводственной сферах, для защиты трудовых и со-
циально-экономических прав и интересов своих членов. 
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Процедура — совокупность актов, операций и формальностей, подле-
жащих выполнению при принятии какого-либо юридического акта или при 
обеспечении хода судебного процесса; ветвь объективного права, включающая 
юридические нормы организации и функционирования судебных инстанций. 

Публичное право — ряд отраслей права, регулирующих отношения, ка-
сающиеся общего интереса. ГГ. п., в отличие от частного права регулирует от-
ношения, в которых присутствует общий интерес. Отрасли П. п.: международ-
ное право, конституционное право, административное право, финансовое пра-
во, уголовное право и др. 

Пытка — любое действие, которым какому-либо лицу умышленно при-
чиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы по-
лучить от него (или от третьего лица) сведения либо наказать за действие, ко-
торое совершило оно (либо третье лицо) или в совершении которого оно подоз-
ревается, а также запугать или принудить его (либо третье лицо) к каким-либо 
действиям. 

Работа в ночное время — при работе в ночное время установленная 
продолжительность работы (смены) сокращается на 1 час. Это правило не рас-
пространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение ра-
бочего времени. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщи-
ны и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, работники моложе 8 лет; 
другие категории работников в соответствии с законодательством. Инвалиды 
могут привлекаться к работе в ночное время только с их согласия и при усло-
вии, если такая работа не запрещена им медицинскими рекомендациями. Ноч-
ным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Работник — лицо, работающее по трудовому договору, наемный работ-
ник. 

Рабочая неделя — для работников устанавливается пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выходными днями. При пятидневной рабочей неделе про-
должительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутрен-
него трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми админи-
страцией по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным орга-
ном предприятия, учреждения, организации с учетом специфики работы, мне-
ния трудового коллектива, с соблюдением установленной продолжительности 
рабочей недели. На тех предприятиях, в учреждениях, организациях, где по ха-
рактеру и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесооб-
разно, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не 
может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недель-
ной норме 36 часов и 4 часов при недельной норме 24 часа. Пятидневная или 
шестидневная рабочая неделя устанавливается администрацией предприятия, 
учреждения, организации совместно с существующим выборным профсоюзным 
органом с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и по согла-
сованию с местной администрацией. Графики сменности доводятся до сведения 
работников, как правило, не позже чем за 1 месяц до их введения в действие. 
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Рабочее время — нормальная продолжительность рабочего времени 
работников на предприятиях, в учреждениях, организациях не может превы-
шать 40 часов в неделю. По мере создания экономических и других необходи-
мых условий будет осуществляться переход к более сокращенной неделе. Для 
работников, не достигших возраста 18 лет, устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени: 1) в возрасте от 16 до 18 лет — не более 36 
часов в неделю; 2) в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте 
от 14 до 15 лет, работающих в период каникул, — не более 24 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учеб-
ного года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, 
установленных для лиц соответствующего возраста. Для работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. Список про-
изводств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
утверждается в порядке, установленном законодательством. Законодательством 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для от-
дельных категорий работников (учителей, врачей, женщин, работающих в сель-
ской местности, и др.). 

Рабочее время неполное — по соглашению между рабочим, служащим 
и администрацией может устанавливаться как при приеме на работу, так и впо-
следствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. По просьбе 
беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ре-
бенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или ли-
ца, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением, администрация обязана устанавливать им неполный ра-
бочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях произ-
водится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выра-
ботки. Работа на условиях Р. в. н. не влечет для работников каких-либо ограни-
чений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. 

Равенство — признание людей независимыми от их различий, наделе-
ние неравных людей одинаковыми правами, обязанностями, ответственностью. 
Правовое Р. — это Р. свободных людей, обладающих одинаковыми ценностя-
ми. 

Равенство граждан — один из принципов правового государства; офи-
циально признаваемое равенство граждан перед государством независимо от их 
различий, закрепленное в виде равных прав и обязанностей. 

Разделение властей — доктрина, в соответствии с которой государст-
венная власть рассматривается как совокупность трех ветвей власти — законо-
дательной, исполнительной и судебной. Эти власти выделены по основным 
функциям государства. 

Расходы государственного бюджета — прямые затраты государства, 
связанные с его функционированием и покрываемые за счет бюджетных 
средств. 
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Расходы на получение страхового возмещения — расходы на возме-
щение убытка или расходы на урегулирование претензий: судебные издержки, 
сборы и расходы на независимых оценщиков, адвокатов, свидетелей и другие 
расходы на покрытие особых претензий. 

Реализация прав граждан — обеспечение каждому гражданину воз-
можности получения материальных и духовных благ, которые лежат в основе 
принадлежащих ему прав, а также защита этих прав от посягательств на них. 

Реализация правовых норм включает их соблюдение, исполнение, ис-
пользование и применение: 1) соблюдение способствует осуществлению запре-
тов, от нарушения которых лицо должно воздерживаться; 2) исполнение связа-
но с выполнением активных обязанностей, строго определенных в законе дей-
ствий в интересах управомоченной стороны; 3) использование выражается в 
осуществлении субъективных прав, посредством которых лицо удовлетворяет 
свой собственный интерес, тем самым достигая определенного блага, ценности. 

Регламент (от фр. правило) — порядок ведения собраний, заседаний, 
работы государственных органов. 

Регрессивный иск (от лат. обратное движение) — обратное требование 
кредитора о возврате денежной суммы, которая была уплачена по вине долж-
ника третьему лицу. 

Режимы бюджетного финансирования — режим финансирования 
коммерческих организаций и сметно-бюджетный режим. 

Резерв — фонд, выделяемый из активов в общих или особых целях по-
сле определения условий договора. 

Резиденты — физические лица, имеющие постоянное место жительства 
в РФ. 

Рента для главы семьи и его иждивенцев — страхование годового до-
хода, когда последний выплачивается застрахованному, а в случае его смерти 
— пережившему его супругу или иным членам семьи. 

Республика — форма государственного правления. Признаки: 1) вы-
борность власти; 2) срочность; 3) зависимость от избирателей. Подразделяются 
на президентские, парламентские, смешанные, в зависимости от того, кто фор-
мирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно. В президентских 
Р. (США) эту роль выполняет президент, в парламентских (Италия) — парла-
мент, в смешанных (Франция) — совместно президент и парламент. 

Референдум — всенародное голосование граждан на основании Феде-
рального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» 
(1995 г.). 

Рецидив преступлений — совершение умышленного преступления ли-
цом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Р. 
п. признается опасным: при совершении лицом умышленного преступления, за 
которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо два раза было 
осуждено к лишению свободы за умышленное преступление; при совершении 
лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 
умышленное тяжкое преступление. Судимости за преступления, совершенные 
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лицом в возрасте до 18 лет, а также судимости, снятые или погашенные в по-
рядке, предусмотренном ст. 86 УК РФ, не учитываются при признании Р. п. 

Решение о выпуске ценных бумаг — письменный документ, зарегист-
рированный в органе государственной регистрации и содержащий данные, дос-
таточные для установления объема прав, удостоверенных ценной бумагой. 

Рубль — законное платежное средство, обязательное к приему по нари-
цательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 

Самозащита гражданских прав — способ защиты гражданских прав. 
Этот способ должен быть соразмерен нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для защиты. С. г. п. — это совершение управомочен-
ным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направ-
ленных на охрану его личных или имущественных прав и законных интересов. 
Сюда относится использование различных охранных средств, а также действия, 
совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Санкция — элемент нормы права, предусматривающий последствия 
для субъекта, реализующего указания. Они могут быть как негативными, не-
благоприятными — меры наказания, так и позитивными — меры поощрения 
(премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей работником). 

Свидетель — лицо, которому стали известны обстоятельства по данно-
му делу. 

Свобода — независимость всех людей друг от друга в рамках правовых 
отношений, одинаковая подчиненность людей праву. С. рассматривается как 
свобода от чего-либо, например, от гнета, произвола, зависимости и т.д. С. — 
возможность выбора, не связанная ни с чем, кроме воли человека, который не-
зависим ни от кого. 

Свобода договора — стороны могут заключать договор как предусмот-
ренный, так и не предусмотренный законом, но ему не противоречащий. 

Сделки — действия граждан и юридических лиц, направленные на ус-
тановление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Различают несколько видов. С. могут быть двух- или многосторонними (дого-
воры) и односторонними. Односторонней считается С., для совершения кото-
рой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сто-
рон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. Для заключения 
договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторон-
няя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка). С. также могут 
быть условными (т.е. совершенными под отлагательным или отменительным 
условием); возмездными, безвозмездными; консенсуалъными, реальными; ка-
зуальными, абстрактными. Для С. реальной характерно, что права и обязанно-
сти не могут возникнуть до момента передачи вещи (договор дарения). По зна-
чению основания сделки для ее действительности различают казуальные и аб-
страктные. Действительность казуальной С. становится в зависимость от ее це-
ли. Цель должна быть законной, достижимой. Абстрактность С. означает, что 
ее действительность не зависит от основания — цели С. Пример абстрактной С. 
— вексель. В соответствии с ГК РФ (ст. 158) С. совершают устно или в пись-
менной форме (простой или нотариальной). В отдельных случаях закон требует 
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обязательной регистрации С. Не отвечающая обязательным требованиям закона 
С. является недействительной в силу признания ее таковой судом (оспоримая 
С.). 

Сделка недействительная — не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействи-
тельна с момента ее совершения. При недействительности С. каждая из сторон 
обязана возвратить все полученное по С., а в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре (в т. ч. тогда, когда полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной Работе или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности С. не преду-
смотрены законом. 

Сделка ничтожная — не соответствующая закону или иным правовым 
актам, заведомо противоправная интересам правопорядка и нравственности, 
мнимая и притворная С., а также любая С., совершенная полностью недееспо-
собным лицом. 

Сделка оспоримая — совершенная юридическим лицом и выходящая 
за пределы его компетенции; совершенная несовершеннолетними в возрасте от 
14 до 18 лет без согласия их законных представителей (когда такое согласие 
необходимо), лицом, ограниченным судом в дееспособности; совершенная под 
влиянием заблуждения, обмана, угроз, насилия. 

Семейное право — отрасль права, которая регулирует брачно-семейные 
отношения. Ее нормы устанавливают условия и порядок вступления в брак, оп-
ределяют права и обязанности супругов, родителей и детей по отношению друг 
к другу. 

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий безопас-
ность товаров определенной номенклатуры, ввозимых на территорию РФ юри-
дическими и физическими лицами по внешнеторговым сделкам. 

Система защиты государственной тайны — совокупность органов 
защиты государственной тайны, используемых ими средств, методов зашиты 
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также ме-
роприятий, проводимых в этих целях. 

Система налогов РФ — налоги, взимаемые на всей территории РФ, и 
налоги, взимаемые по решению органов власти различных уровней (местные 
налоги). 

Система образования РФ представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих: преемственных образовательных программ и государственных об-
разовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реали-
зующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, типов и видов; органов управления образованием и подведом-
ственных им учреждений и организаций. Образовательная программа опреде-
ляет содержание образования определенных уровня и направленности. В РФ 
реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: образо-
вательные (основные и дополнительные); профессиональные (основные и до-
полнительные). Общеобразовательные программы направлены на решение за-
дач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
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обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессио-
нальных образовательных программ. К общеобразовательным относятся про-
граммы: дошкольного образования; начального общего образования; основного 
общего образования; среднего (полного) общего образования. Профессиональ-
ные образовательные программы направлены на решение задач последователь-
ного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подго-
товку специалистов соответствующей квалификации. К профессиональным от-
носятся программы: начального профессионального образования; среднего 
профессионального образования; высшего профессионального образования; 
послевузовского профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразова-
тельной программы или основной профессиональной образовательной про-
граммы (по конкретной профессии, специальности) устанавливается соответст-
вующим государственным образовательным стандартом. С учетом потребно-
стей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в сле-
дующих формах: в образовательном учреждении — в форме очной, очно-
заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, 
экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной обще-
образовательной или основной профессиональной образовательной программы 
действует единый государственный образовательный стандарт. 

Система права — внутренняя структура права, состоящая из взаимосо-
гласованных норм, институтов, подотраслей, отраслей права. 

Систематизация — упорядочение нормативных актов, приведение их в 
определенную систему. Необходима для обеспечения доступности законода-
тельства, для удобства пользования им. Виды: 1) инкорпорация; 2) консолида-
ция; 3) кодификация. 

Следователь — следователь прокураторы, следователь органов внут-
ренних дел, следователь органов федеральной службы безопасности, следова-
тель федеральных органов налоговой полиции (ст. 34 УК РФ). 

Служебная и коммерческая тайна — информация, представляющая 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-
ности ее третьим лицам, если к ней нет свободного доступа на законном осно-
вании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциаль-
ности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую 
тайну, определяются законом и иными правовыми актами. Лица, получившие 
информацию незаконными методами, обязаны возместить причиненные убыт-
ки. 

Смета — финансово-плановый акт, определяющий объем, целевое на-
значение и поквартальное распределение ассигнований, предусмотренных на 
содержание учреждений и организаций. 

Сметно-бюджетное финансирование — это безвозвратный и безвоз-
мездный отпуск денежных средств на основе общих принципов финансирова-
ния. Оно осуществляется для учреждений социальной сферы (учреждения об-
разовательные, здравоохранения, культуры, физической культуры). 
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Соблюдения норм права — поведение граждан, при котором они не 
совершают запрещенных правом действий, исполняют обязанности, установ-
ленные в норме права. 

Собственность — отношения трех видов: присвоение факторов и ре-
зультатов производства; хозяйственное использование материальных и иных 
средств; экономическая реализация С. Право С. включает три правомочия: вла-
дение, пользование, распоряжение. 

Событие — вид юридического факта, природное явление, с которым 
связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений. К при-
родным явлениям относят наводнения, землетрясения, смерчи и т.д., проте-
кающие помимо воли людей. 

Соглашение — любое согласие воли двух или нескольких лиц, влеку-
щее за собой те или иные правовые последствия; в обиходной речи термины 
«контракт» и «соглашение» — аналоги. 

Содержание образования — информация о деятельности, которая 
должна быть усвоена обучающимся. 

Содружество — добровольное объединение государств, характеризую-
щихся определенной однородностью, обусловленной экономической общно-
стью, интеграцией хозяйственных связей (например, СНГ); языковым единст-
вом (например, страны Британского содружества Наций); общностью правовой 
системы, культуры, религии (страны, входящие в Лигу Арабских стран). Связи 
между членами С. менее тесные, нежели у участников конфедераций, поэтому 
там используется более простой порядок вступления и выхода из содружества. 

Сообщество — это добровольное объединение государств для решения 
вопросов, от которых зависит жизнеспособность государства и его статус (эко-
номический, политический) в мировом сообществе (например, Организация 
стран — экспортеров нефти). 

Состав преступления — в уголовном праве — совокупность преду-
смотренных законом признаков, позволяющих назвать деяние как преступле-
ние. Таких признаков четыре: объект преступления; объективная сторона; 
субъект преступления; субъективная сторона. С. п. дается в диспозициях норм. 

Социальное страхование — гарантированная государством система 
материального обеспечения в старости, при потере трудоспособности и в дру-
гих случаях, предусмотренных законом, а также охраны здоровья трудящихся; 
одна из форм социального обеспечения, непосредственно связанная с трудовой 
деятельностью граждан. 

Социальные налоги — целевые налоги, уплачиваемые работодателями, 
работниками и предпринимателями в специальные социальные фонды: Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицин-
ского страхования, Фонд занятости. 

Социальные нормы — правила поведения, регулирующие отношения 
между людьми. Учитывают интересы тех или иных социальных групп. Призна-
ки: 1) регулируют типичные ситуации или вид общественных отношений (по-
ведение в общественном месте); 2) рассчитаны на многократное повторение; 3) 
имеют общий характер (рассчитаны на многих лиц, поименно не указанных). 
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Виды: 1) ритуалы; 2) обряды; 3) мифы; 4) традиции; 5) обычаи; 6) правовые 
нормы; 7) моральные нормы; 8) религиозные нормы; 9) политические нормы; 
10) этические нормы; 11) деловые обыкновения. 

Спасенное имущество — товары или производственные мощности, ко-
торым был нанесен ущерб, но которые все еще имеют определенную стои-
мость, учитываемую при определении убытка или претензии. 

Спор — общий термин для обозначения любого несогласия или проти-
востояния, затрагивающего какие-либо права или интересы, отстаиваемые раз-
личным образом и способные породить конфликт. 

Справедливость — по отношению к другому лицу есть равенство. Не-
справедливость — неравенство. 

Средства защиты информации — технические, криптографические, 
программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну; средства, в которых они реализованы, а 
также средства контроля эффективности защиты информации. 

Срок действия договора страхования — время, предусмотренное ус-
ловиями страхования, в течение которого действует страховая ответственность 
страховщика, т.е. его обязанность выплатить страхователю при наступлении 
страхового случая страховое возмещение или страховую сумму. 

Сроки наложения административного взыскания — административ-
ное взыскание может быть наложено не позднее 2 месяцев со дня совершения 
правонарушения, а при длящемся правонарушении — 2 месяцев со дня его об-
наружения. В случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уго-
ловного дела, но при наличии в действиях нарушителя признаков администра-
тивного правонарушения административное взыскание может быть наложено 
не позднее 1 месяца со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела или его прекращении. 

Стандарт образовательный — документ, в котором заданы ди-
агностично цели обучения или воспитания. 

Степень риска — вероятность наступления страхового случая, а также 
размер возможного ущерба от него. Показывает объем возможной ответствен-
ности страховщика по заключенным договорам. 

Страхование — обязательство (как правило, добровольно принятое) 
лица, желающего себя обеспечить на случай наступления того или иного собы-
тия, вносить в соответствующее учреждение определенные периодические де-
нежные взносы (страховую премию) с тем, чтобы ему или указанному им лицу 
по наступлении предусмотренного события была выдана известная сумма, ис-
численная в соответствии с договором или устанавливаемая в некоторых случа-
ях законом. Различают добровольное, коммерческое, обязательное и взаимное 
С. Обязательное С. производится определенными предприятиями или учрежде-
ниями на основании прямого предписания закона под угрозой неблагоприятных 
последствий для нарушителей этого предписания. Примером обязательного 
страхования в настоящее время служит страхование жизни от несчастных слу-
чаев пассажиров на железнодорожном транспорте. 
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Структура юридической нормы — упорядоченная совокупность необ-
ходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. 
Элементы: 1) гипотеза; 2) диспозиция; 3) санкция. 

Субвенция — фиксированный объем государственных средств, выде-
ляемых на безвозмездной основе для целевого финансирования (возмещения) 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. С. могут быть текущие и 
инвестиционные. К текущим относятся С., направленные на финансирование 
текущих расходов. К инвестиционным относятся С., направляемые на финан-
сирование инвестиционной и инновационной деятельности и других затрат, 
связанных с расширенным воспроизводством. 

Субсидия — денежная помощь, которая оказывается государством в ка-
честве дополнительного источника покрытия расходов. Государством, напри-
мер, субсидируется часть кредитов, используемых сельскохозяйственными 
производителями на приобретение высокопроизводительных машин и обору-
дования, внедрение эффективных технологий. 

Субъект налогообложения — лицо, на котором лежит юридическая 
обязанность уплатить налог за счет собственных средств. 

Субъект правонарушения — праводееспособное физическое лицо или 
социальная организация, совершившая данное деяние. 

Субъективная сторона правонарушения — совокупность признаков, 
характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию, его послед-
ствиям. Главный критерий — вина. 

Субъективное право — принадлежащая человеку, которому предостав-
лено право в целях удовлетворения его интересов, мера дозволенного государ-
ством поведения, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. 
Структура С.п., т.е. права человека состоит из трех основных правомочий: 1) 
право требования — возможность требовать исполнения или соблюдения юри-
дической обязанности, это право на чужие действия; 2) право на положитель-
ные действия — возможность лица самого совершать юридически значимые 
активные действия; 3) притязание — возможность привести в действие аппарат 
государственного принуждения против обязанного лица, если оно не выполни-
ло свою обязанность. 

Субъекты правоотношений — участники правовых отношений, обла-
дающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязан-
ностями. С. п. — это субъект права, который использует свою праводееспособ-
ность. С. п. бывают индивидуальные и коллективные. Индивидуальные С. п.: 1) 
граждане; 2) лица с двойным гражданством; 3) лица без гражданства; 4) ино-
странцы. Коллективные С. п.: 1) негосударственные организации, частные 
фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и др.; 2) государст-
венные органы, государственные учреждения и предприятия, государство; 3) 
социальные общности: народ, нация, население региона, трудовой коллектив. 

Суд — орган государства, осуществляющий правосудие в форме рас-
смотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и неко-
торых иных категорий дел в установленном законом данного государства про-
цессуальном порядке. Конституция устанавливает, что правосудие в РФ осуще-
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ствляется только судом. В РФ в настоящее время действуют следующие виды 
С.: обычные (общей компетенции), военные трибуналы, арбитражные, консти-
туционные. Для повышения эффективности судебной деятельности предлагают 
провести большую дифференциацию судов, выделив, например, в судебной 
системе суды по делам молодежи, по рассмотрению трудовых дел, по рассмот-
рению споров в системе образования и т.д. 

Суд Верховный РФ — является высшим судебным органом по граж-
данским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам об-
щей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъясне-
ния по вопросам судебной практики. 

Суд Высший Арбитражный РФ — является высшим судебным орга-
ном по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых ар-
битражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъясне-
ния по вопросам судебной практики. 

Суд Конституционный РФ — состоит из 19 судей. С. К. по запросам 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ разреша-
ет дела о соответствии Конституции РФ: а) федеральных законов, нормативных 
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правитель-
ства РФ; б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив-
ных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению орга-
нов государственной власти РФ и совместному ведению органов государствен-
ной власти РФ и органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; в) договоров между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государст-
венной власти субъектов РФ; г) не вступивших в силу международных догово-
ров РФ. 

С. К. разрешает споры о компетенции: а) между федеральными органами 
государственной власти; б) между органами государственной власти РФ и ор-
ганами государственной власти субъектов РФ; в) между высшими государст-
венными органами субъектов РФ. 

С. К. РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применен-
ного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

С. К. РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов РФ 
дает толкование Конституции РФ. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные дого-
воры РФ не подлежат введению в действие и применению. 
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С. К. РФ по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государст-
венной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Суд первой инстанции — суд, уполномоченный постановить приговор 
по делу (ст. 34 УК РФ). 

Судебная власть — вид власти, который состоит в осуществлении пра-
восудия: рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административ-
ных, конституционных дел в порядке, установленном процессуальным законом. 

Судебная экспертиза — исследование, проводимое экспертом в поряд-
ке, предусмотренном процессуальным законодательством, для установления по 
материалам уголовного, гражданского, арбитражного дела фактических данных 
и обстоятельств. 

Судебный исполнитель — должностное лицо, осуществляющее в пре-
дусмотренных законом случаях принудительное исполнение решений, опреде-
лений судов по уголовным делам в части имущественных взысканий, мировых 
соглашений, утвержденных судом, решений арбитражных судов, исполнитель-
ных надписей нотариальных органов и др. 

Судебный приказ — в гражданском российском процессе постановле-
ние судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм, 
об истребовании движимого имущества от должника. Заявление о выдаче С. п. 
подается в суд по общим правилам подсудности. С. п. выдается судьей едино-
лично: 1) если требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 2) 
если требование основано на письменной сделке; 3) если требование основано 
на протесте векселя в неплатеже, неакцепте, недатировании акцепта, совершен-
ном нотариусом; 4) если заявлено требование о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства; 5) если заяв-
лено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику зара-
ботной платы. С. п. имеет силу исполнительного документа. 

Судимость — один из элементов уголовной ответственности, в уголов-
ном праве РФ — юридическое последствие осуждения за преступление. Заклю-
чается в определенных ограничениях прав осужденного, которые не входят в 
содержание наказания (к примеру, запрещение занимать определенные долж-
ности, заниматься определенной деятельностью). При назначении наказания за 
новое преступление С. может рассматриваться судом в качестве отягчающего 
ответственность обстоятельства, в случаях, предусмотренных законом, служит 
основанием для применения закона о более тяжком преступлении; для призна-
ния лица особо опасным рецидивистом. 

Судья — должностное лицо государства, являющееся носителем судеб-
ной власти. В РФ согласно Закону «О статусе судей в РФ» С. являются лица, 
наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосу-
дие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Сущест-
вуют разные категории судейства — народный судья; председатель, замести-
тель председателя и член суда; народный заседатель (ст. 34 УК РФ). 
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Сущность налогового планирования — признание за каждым налого-
плательщиком права использовать все допустимые законом средства, приемы, 
способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. 

Таможенная декларация — письменное или устное заявление тамо-
женным органам о данных, необходимых для осуществления таможенного кон-
троля. 

Таможенная пошлина — обязательный взнос, взимаемый таможенны-
ми органами России по ставкам, дифференцированным для отдельных видов 
товаров, при их ввозе на таможенную территорию РФ или при вывозе с этой 
территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза и вывоза. 

Таможенная система — собирательное понятие, подразумевает госу-
дарственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию таможенной по-
литики; практические формы их деятельности; таможенное законодательство. 

Таможенное право — отрасль российского законодательства, представ-
ляет собой совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих таможен-
но-правовые отношения. Т. п. как наука представляет собой совокупность зна-
ний о таможенно-правовых отношениях, разновидностях таможенных режимов, 
таможенно-правовой ответственности и т. д. Т. п. рассматривают как учебную 
дисциплину. 

Территория государственная — часть земного шара, находящаяся под 
суверенитетом определенного государства. В состав Т. г. входят суша с ее не-
драми, воды и лежащее над сушей и водами воздушное пространство. Сушей 
является вся сухопутная территория в пределах границ государства. Водную 
территорию составляют внутренние (национальные) воды и территориальные 
воды. Находящиеся под сухопутной, водной территорией недра являются при-
надлежностью данного государства (до технически доступной глубины). В воз-
душное пространство входит тропосфера, стратосфера, значительная часть вы-
шележащего пространства. 

Типология государства — его специфическая классификация, прово-
димая в основном с позиции формационного и цивилизационного подходов. В 
формационном главным критерием выступают социально-экономические при-
знаки (общественно-экономическая формация). В цивилизационном подходе 
основными критериями являются духовные признаки — культурные, религиоз-
ные, национальные, психологические. 

Товарищество на вере — организация, в которой наряду с участника-
ми, отвечающими по обязательствам своим имуществом, имеются другие уча-
стники, которые отвечают по обязательствам суммами в пределах внесенных 
ими вкладов. 

Товарная биржа — организация с правами юридического лица, форми-
рующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торгов-
ли, которая осуществляется в форме гласных публичных торгов, проводимых в 
заранее определенном месте, в определенное время по установленным Т. б. 
правилам. Т. б. может иметь филиалы и другие обособленные подразделения, 
учреждаемые в соответствии с законодательством. Биржевая торговля может 
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осуществляться на Т. б. только на основе лицензии, выдаваемой в установлен-
ном порядке комиссией по Т. б. 

Товарный знак — по российскому законодательству обозначение, спо-
собное отличать товары одних юридических или физических лиц от однород-
ных товаров других юридических или физических лиц. 

Толкование норм права — деятельность государственных органов, 
различных организаций, отдельных граждан, направленная на уяснение и разъ-
яснение смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, выражен-
ной в нормах права. Т. н. п. -правильное применение содержащихся в них 
предписаний к конкретным случаям жизни. Это такая стадия применения пра-
ва, на которой уже известны факты, требующие юридической квалификации. 
Различают следующие виды толкования: грамматический, логический, систе-
матический, историко-политический, специально-юридический, телеологиче-
ский, функциональный. 

Транспортное страхование — совокупность видов страхования от 
опасностей, возникающих на различных путях сообщения (морских, воздуш-
ных, сухопутных, речных и смешанных). 

Транша — серия или часть облигационного займа, как правило, между-
народного, выпускаемого обычно с расчетом на улучшение рыночной конъ-
юнктуры в будущем. Иногда такие выпуски предполагается размещать на ссуд-
ных рынках разных стран. 

Третейский суд (арбитраж) — негосударственный орган, рассматри-
вающий экономические (гражданские) споры по соглашению спорящих сторон. 
Стороны, передавая спор на рассмотрение Т.е., принимают на себя обязательст-
во подчиниться решению последнего. Т. с. могут создаваться как постоянно 
действующие, так и для рассмотрения конкретного спора. 

Третьи лица — в гражданском процессе лица, защищающие свои права 
и охраняемые законом интересы в гражданском деле, возбужденном по иску 
других лиц (сторон). Различают два вида Т. л.: заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора и не заявляющие таких требований. 

Третья сторона — лицо, не являющееся участником договора. 
Труд — физические и умственные способности (усилия) людей, кото-

рые могут быть употреблены на производство товаров, услуг, знаний, умений, 
навыков; целесообразная деятельность человека, в процессе которой он потреб-
ляет, расходует свою рабочую силу на видоизменение и приспособление пред-
метов природы для удовлетворения своих потребностей. Существуют различ-
ные виды труда: живой и прошлый (овеществленный), простой и сложный, ква-
лифицированный и неквалифицированный, необходимый и прибавочный, ум-
ственный и физический и т.д. 

Труд молодежи — не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. 
Для подготовки молодежи к производственному труду допускается прием на 
работу обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 
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процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14 лет с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителя. 

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 
на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, 
а также на работах, выполнение которых может причинить вред их нравствен-
ному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, 
перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотиче-
скими и токсическими препаратами). Запрещаются переноска и передвижение 
несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них пре-
дельные нормы. 

Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после предваритель-
ного обязательного медицинского осмотра. Запрещается привлекать работни-
ков моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные 
дни. Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавлива-
ется продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть исполь-
зован ими в любое удобное для них время года. 

Трудовая дисциплина — отношения между администрацией образова-
тельного учреждения и обучающимися, работниками по поводу установления 
прав, обязанностей и ответственности; применения мер управления дисципли-
ной (убеждения, поощрения, принуждения); исполнения прав, обязанностей 
(или оценки труда, поведения обучающегося, работника). Дисциплинарные от-
ношения возникают и между педагогами и обучающимися. 

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятель-
ности работника. Т. к. ведутся на всех работников, работающих на предпри-
ятии, в учреждении, организации свыше 5 дней. В Т. к. вносятся сведения о ра-
ботнике, о выполняемой им работе, а также о поощрениях и награждениях за 
успехи в работе на предприятии, в учреждении, организации. Взыскания в Т. к. 
не вписываются. Записи о причине увольнения в Т. к. должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. При расторжении трудово-
го договора (контракта) по инициативе работника в связи с болезнью, инвалид-
ностью, уходом на пенсию по старости, с зачислением в высшее или среднее 
специальное учебное заведение либо в аспирантуру и по другим причинам, с 
которыми законодательство связывает предоставление определенных льгот и 
преимуществ, запись об увольнении в Т. к. вносится с указанием этих причин. 
При увольнении Т. к. выдается работнику в день увольнения. 

Трудовое право — отрасль российского права, регулирующая труд на-
емных работников в учреждениях, организациях, на предприятиях. Основной 
источник — ТК РФ. 

Трудовой договор (контракт) — соглашение между трудящимся и 
предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется 
выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должно-
сти с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреж-
дение, организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и 
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обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, кол-
лективным договором и соглашением сторон. 

Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 
— определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 
общим собранием (конференцией) работников предприятия, учреждения, орга-
низации по представлению администрации. В некоторых отраслях хозяйства 
для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисцип-
лине. 

Трудовой стаж — продолжительность трудовой деятельности, исчис-
ляемая в установленном порядке. Различают Т. с. общий, специальный и непре-
рывный. 

Трудовые споры — согласно ТК РФ споры, возникающие между  ра-
ботником и администрацией предприятия, учреждения, организации  (работо-
дателем) по вопросам применения законодательных, иных нормативных актов о 
труде, коллективного договора и других соглашений о труде, условий трудово-
го договора (контракта), рассматриваются: 1) комиссиями по Т. с.; 2) районны-
ми (городскими) народными судами. 

Трудоспособность — состояние, при котором совокупность физических 
и духовных возможностей позволяет трудящемуся выполнять работу опреде-
ленного объема и качества. 

Тюрьма — вид исправительно-трудового учреждения, предусмотрен-
ный исправительно-трудовым законодательством РФ. В тюрьме отбывают на-
казание: I) осужденные к лишению свободы в виде тюремного заключения осо-
бо опасные рецидивисты; лица по достижении 18 лет, совершившие особо 
опасные государственные преступления; лица по достижении 18 лет, совер-
шившие другие тяжкие преступления, осужденные за них к лишению свободы 
на срок свыше 5 лет; 2) лица, переведенные из исправительно-трудовых коло-
ний. В тюрьме устанавливаются два вида режима: общий и строгий. 

Убыток — ущерб, выраженный в денежной форме, причиненный одно-
му лицу действиями другого лица. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних — несовершенно-
летними признаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетним, совершившим 
преступления, может быть назначено наказание либо к ним могут быть приме-
нены принудительные меры воспитательного воздействия. Виды наказаний: 

1) Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осу-
жденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. Штраф назначается в размере от 10 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода несо-
вершеннолетнего, осужденного на период от 2 недель до 6 месяцев; 2) Обяза-
тельные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и исполняются несо-
вершеннолетним в свободное от учебы или основной работы время. Продолжи-
тельность этих работ для лиц в возрасте до 15 лет не может превышать 2 часа в 
день, а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет — 3 часа в день; 3) Исправительные 
работы назначаются несовершеннолетним, осужденным на срок до 1 года; 4) 
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Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 16 лет, на срок от 1 до 4 месяцев. 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на 
срок не свыше 10 лет и отбывается: несовершеннолетними мужского пола, 
осужденными впервые к лишению свободы, а также несовершеннолетними 
женского пола — в воспитательных колониях общего режима; несовершенно-
летними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, — в воспита-
тельных колониях усиленного режима. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудитель-
ные меры воспитательного воздействия: 1) предупреждение; 2) передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного госу-
дарственного органа; 3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления не-
большой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Уголовное право — отрасль права, предметом регулирования которой 
являются охраняемые от преступных посягательств права, свободы человека, 
гражданина, конституционный строй, частная и государственная собствен-
ность. 

Уголовный закон — Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 34 
УК РФ). 

Уголовный процесс — регламентированная законом и облеченная в 
форму правоотношений деятельность органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда при участии иных государственных, обществен-
ных организаций, должностных лиц и граждан, содержанием которой является 
возбуждение, расследование, судебное рассмотрение, разрешение уголовных 
дел, исполнение приговоров (частично). 

Угроза — в уголовном праве выражение словесно, письменно или дру-
гими способами намерения нанести физический, материальный или иной вред 
кому-либо или общественным интересам; один из видов психического насилия 
над человеком (один из способов пытки). 

Улики (доказательства) — фактические сведения об обстоятельствах, 
помогающих установить истину по данному делу. 

Умысел — форма вины. Формы: 1) прямой (когда лицо сознает общест-
венно опасный характер своих действий, предвидит возможность наступления 
вредных последствий, желает их наступления); 2) косвенный (когда лицо соз-
нает общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность 
наступления вредных последствий, не желает, но допускает наступление ука-
занных в законе последствий). 

Унитарная форма государственного (национально-государственного 
и административно-территориального) устройства — простое, единое госу-
дарство, части которого являются административно-территориальными едини-
цами и не обладают признаками государственного суверенитета; в нем сущест-
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вует единая система высших органов и единая система законодательства, как, 
например, во Франции. 

Условия — любое отдельное положение юридического акта, например, 
соглашения, договора, завещания. 

Устав — установленный организацией свод правил, определяющий 
правовое положение организации. 

Уставный капитал (фонд) — совокупность вкладов (в денежном вы-
ражении) в имущество при создании некоторых видов коммерческих организа-
ций (хозяйственных обществ, товариществ) для обеспечения их деятельности в 
размерах, определенных учредительными документами или законодательством. 

Учредительные документы юридического лица — юридическое лицо 
действует на основании устава либо учредительного договора и устава, либо 
только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юри-
дическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать 
на основании общего положения об организациях данного вида. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утвер-
ждается его учредителями (участниками). Юридическое лицо, созданное в со-
ответствии с настоящим Кодексом одним учредителем, действует на основании 
устава, утвержденного этим учредителем. В учредительных документах юри-
дического лица должны определяться наименование юридического лица, место 
его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а так-
же содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических 
лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих ор-
ганизаций и унитарных предприятий в предусмотренных законом случаях и 
других коммерческих организациях должны быть определены предмет и цели 
деятельности юридического лица. 

В учредительном договоре учредитель обязуется создать юридическое 
лицо, определяет порядок совместной деятельности по его созданию, условия 
передачи ему своего имущества и участие в его деятельности. Договором опре-
деляются также условия и порядок распределения между участниками прибыли 
и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей 
(участников) из его состава. 

Изменения в учредительных документах приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных за-
коном, — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, о таких изменениях. 

Учреждение — организация, созданная собственником для осуществле-
ния ее управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерче-
ского характера. 

Ущерб — материальный или моральный урон, понесенный лицом. 
Факты юридические — предусмотренные в гипотезе нормы обстоя-

тельства, которые являются основанием для возникновения, изменения, пре-
кращения правоотношений. Их делят на два вида: события и действия. События 
возникают независимо от воли человека. Действия — волеизъявления человека. 
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Федеральное Собрание — парламент РФ — представительный и зако-
нодательный орган РФ, состоит из двух палат — Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 
субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов го-
сударственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов; изби-
рается сроком на 4 года. 

Федеративная форма государственного национального (националь-
но-государственного и административно-территориального) устройства — 
сложное союзное государство, части которого обладают государственным су-
веренитетом и другими признаками государственности; в нем наряду с высши-
ми федеральными органами и федеральным законодательством существуют 
высшие органы и законодательство субъектов федерации, как, например, в 
США; федерации могут быть построены по национально-территориальному 
принципу. 

Физическое лицо — в гражданском праве отдельный гражданин (ино-
странный гражданин, лицо без гражданства) как субъект гражданского права, в 
отличие от юридического лица, являющегося коллективным образованием. 

Филиал — обособленное структурное подразделение организации, рас-
положенное вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции, но не 
обладающее правами юридического лица. Действует на основании доверенно-
сти. 

Финансирование — предполагает безвозвратное и безвозмездное на-
правление ресурсов на определенные цели. 

Финансовая деятельность государства — осуществление функций по 
планомерному образованию, распределению и использованию денежных фон-
дов (финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально-
экономического развития, обеспечения обороноспособности и безопасности 
страны. 

Финансовая деятельность РФ — деятельность в первую очередь фи-
нансовых органов, направленная на образование, распределение и использова-
ние денежных ресурсов (финансовых ресурсов) для реализации задач по обес-
печению хозяйственного, социально-экономического развития и обороноспо-
собности страны. 

Финансовая дисциплина — повсеместное соблюдение установленного 
нормативными актами порядка образования, распределения и использования 
денежных фондов учреждениями и предприятиями, а также другими обязан-
ными организациями и физическими лицами. 

Финансовая система РФ — совокупность входящих в состав финансов 
РФ звеньев в их взаимосвязи. 

Финансовое право — совокупность юридических норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 
государства, для обеспечения бесперебойного осуществления его задач и функ-
ций в каждый данный период развития. 

Финансовый контроль — осуществляемая с использованием специ-
альных организационных форм и методов деятельность государственных или 
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негосударственных органов, наделенных законом соответствующими полномо-
чиями, в целях установления законности и достоверности финансовых опера-
ций, объективной оценки экономической эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения 
доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной собственно-
сти. 

Финансы РФ — экономические отношения по созданию, распределе-
нию и использованию фондов денежных средств государства, его территори-
альных подразделений, предприятий, организаций, необходимых для обеспече-
ния расширенного воспроизводства и социальных нужд, при котором осущест-
вляются распределение и перераспределение совокупного общественного про-
дукта и контроль за удовлетворением общественных потребностей. 

Форма государства — способ организации политической власти, охва-
тывающий формы правления, форму государственного устройства, политиче-
ский режим. 

Форма государственного устройства — территориальная структура 
государства, соотношение между государством в целом и его составными тер-
риториальными единицами; по форме государственного устройства государст-
ва делятся на унитарные, федеративные, конфедеративные. 

Форма права — способ выражения юридических правил поведения. 
Выделяют четыре основных Ф. п.: нормативный акт; правовой обычай; юриди-
ческий прецедент; нормативный договор. 

Формы правления — порядок образования и организация высших ор-
ганов государственной власти, их взаимоотношение друг с другом и с населе-
нием; в  

зависимости от особенности формы правления государства подразделя-
ются на монархические и республиканские. 

Форс-мажор — чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, в ре-
зультате которых человек не может выполнять свои обязательства по договору. 

Фрахт — провозная плата владельцу транспортного средства за пере-
возку грузов или пассажиров по любым путям сообщения, особенно по мор-
ским и водным путям. Иногда под этим термином понимается сам груз. В неко-
торых случаях во Ф. включают так же плату за погрузку, выгрузку и укладку 
груза. Размер Ф. может оговариваться в каждом отдельном случае (при заклю-
чении чартера) либо исчисляться на основе тарифа. 

Фронтинг (выдвижение) — договоренность, при которой одна компа-
ния принимает ведение дел другой на себя. Обычно это происходит на тех рын-
ках, где первая компания имеет прочное положение и для нее ведение бизнеса 
намного легче, чем для компании, согласившейся на Ф. 

Функции государства — основные направления деятельности государ-
ства по решению стоящих перед ним задач. Классификация Ф. г.: в зависимости 
от продолжительности действия они делятся на постоянные (осуществляются 
на всех этапах развития государства); временные (прекращают свое действие с 
решением определенной задачи, имеющей чрезвычайный характер); в зависи-
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мости от значения — на основные и неосновные; в зависимости от того, в какой 
сфере общественной жизни они осуществляются, — на внутренние и внешние. 

Функции государства внешние — основные направления деятельности 
государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач. Виды: 1) обо-
рона страны; 2) поддержание мирового порядка; 3) сотрудничество с другими 
государствами и др. 

Функции государства внутренние — основные направления деятель-
ности государства по выполнению стоящих перед ним внутренних задач. Виды: 
1) охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка; 2) 
налогообложение; 3) экономическая функция; 4) функция социальной защиты; 
5) культурная; 6) экологическая. 

Хищение — в уголовном праве совершенное с корыстной целью проти-
воправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в поль-
зу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику либо иному 
владельцу этого имущества. Уголовный закон РФ различает следующие виды 
X.: кража (тайное X.), грабеж (открытое X., совершенное без насилия или с на-
силием, неопасным для жизни и здоровья), разбой (нападение с целью завладе-
ния имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья, или 
угрозой применения такого насилия), мошенничество, вымогательство. 

Ходатайство — официальная просьба в адрес органов государственной 
власти, в адрес суда о совершении процессуальных действий. 

Хозяйственные товарищества и общества — коммерческие организа-
ции с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (скла-
дочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (уча-
стников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товарищест-
вом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на правах 
собственности. 

Цена — существенное условие договора, денежное выражение обяза-
тельства. 

Цена иска — денежное выражение имущественных требований. 
Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением установ-

ленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществле-
ние или передача которых возможно только при его предъявлении. С передачей 
Ц. б. переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. К Ц. б. относят-
ся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный или сбере-
гательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя и 
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Ценные бумаги (выпуск) — совокупность Ц. б., обеспечивающих оди-
наковый объем прав инвесторов и имеющих одинаковые условия обращения. 
Все бумаги данного выпуска должны иметь одинаковый регистрационный но-
мер. 

Ценные бумаги именные — Ц. б., по которым информация об инвесто-
рах должна быть доступна в форме реестра владельцев Ц. б. 
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Ценные бумаги на предъявителя — переход прав на Ц. б. и осуществ-
ление удостоверенных ими прав не требует обязательной идентификации име-
ни инвестора. 

Цессия — уступка требования кредитора другому лицу. 
Частичное страхование — страхование имущества на полную стои-

мость, при котором страховщик принимает на себя убытки пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Частное право — совокупность юридических норм, охраняющих, регу-
лирующих отношения частных лиц. Ч. п. — область свободы частной инициа-
тивы; состоит из отраслей гражданского, предпринимательского, семейно-
брачного, трудового права. 

Частный обвинитель — лицо, подавшее жалобу в суд в порядке, пре-
дусмотренном статьей 468 Уголовного кодекса, и поддерживающее обвинение 
в суде (ст. 34 УК РФ). 

Чек — ценная бумага, содержит распоряжение владельца Ч. банку про-
извести платеж. 

Штатное расписание — утверждаемый собственником имущества 
предприятия, руководителем или вышестоящим органом перечень наименова-
ний должностей постоянных сотрудников с указанием количества одноимен-
ных должностей (вакансий) и размеров должностных окладов. В Ш. р. отража-
ется структура юридического лица. 

Экологическое право — комплексная отрасль российского права, пред-
ставляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих отношения 
в области охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Экономические права и свободы человека — совокупность конститу-
ционных прав, определяющих юридические возможности человека в экономи-
ческой сфере, характер и содержание которых определяют экономический, со-
циальный, политический порядок в конкретном государстве. Основными Э. п. и 
с. ч. в современных демократических государствах являются права частной 
собственности, право наследования, свобода предпринимательской деятельно-
сти, свобода труда и др. 

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным. В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Эмиссия — выпуск в обращение денежных знаков. На территории РФ 
монопольное право выпуска в обращение денежных знаков принадлежит Цен-
тральному банку РФ. 

Эмиссионное право — совокупность юридических норм, регулирую-
щих выпуск денег в обращение. 

Юридическая консультация — коллектив адвокатов, оказывающий 
юридическую помощь населению. 

Юридическая обязанность — мера юридически необходимого поведе-
ния, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 
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Юридическая ответственность — применение к правонарушителю 
предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного прину-
ждения. Эти меры выражаются в форме лишения личного, организационного 
либо имущественного характера. В теории права выделяют четыре вида юри-
дической ответственности: уголовную, административную, гражданскую, дис-
циплинарную. 

Уголовный кодекс устанавливает 13 видов наказания: 1) штраф; 
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 3) лишение специального воинского или почет-
ного звания, классного чина или государственных наград; 4) обязательные ра-
боты; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) конфи-
скация имущества; 8) ограничение свободы; 9) арест; 10) содержание в дисцип-
линарной воинской части; 11) лишение свободы на определенный срок; 12) по-
жизненное лишение свободы; 13) смертную казнь. 

Государством установлены 7 видов административных взысканий: 1) 
предупреждение; 2) штраф; 3) возмездное изъятие предмета, явившегося ору-
дием совершения или непосредственным объектом административного право-
нарушения; 4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или не-
посредственным объектом административного правонарушения; 5) лишение 
специального права, предоставленного данному гражданину; 6) исправитель-
ные работы; 7) административный арест; 8) административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Юридическая техника — приемы, применяемые при подготовке про-
ектов правовых актов. К таким приемам относят юридическую терминологию, 
правила составления нормативных правовых актов и т. д. 

Юридические коллизии — противоречия между правовыми актами, 
регулирующими одни и те же общественные отношения. Вносят в правовую 
систему несогласованность, создают неудобства в правоприменительной прак-
тике, затрудняют использование законодательства. Виды: 1) между Конститу-
цией и всеми иными актами; 2) между законами и подзаконными актами; 

3) между общефедеральными актами и актами субъектов Федерации; 4) 
между актами одного и того же органа, изданными в разное время; 5) между ак-
тами, принятыми разными органами; 6) между общим и специальным актом. 

Юридические факты — конкретные жизненные обстоятельства, с ко-
торыми норма права связывает наступление определенных юридических по-
следствий; предпосылки правоотношений. Классификация: 1) по характеру на-
ступающих последствий: а) право-образующие (поступление в вуз); б) право-
изменяющие (перевод с очной формы на заочную форму обучения); в) право-
прекращающие (окончание вуза); 2) по связи с волей участников правоотноше-
ний: а) события (обстоятельства, не зависящие от воли субъекта — стихийное 
бедствие, смерть и т.п.); б) действия (обстоятельства, связанные с волей участ-
ников правоотношений). Действия делятся на правомерные и противоправные. 

Юридический адрес — официально зарегистрированный адрес юриди-
ческого лица, занесенный в реестр, зафиксированный при регистрации. 
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Юридический прецедент — судебное или административное решение 
по конкретному юридическому делу, которому предается сила нормы права и 
которым руководствуются при разрешении похожих дел (распространен пре-
имущественно в странах общей правовой семьи — США, Англии). 

Юридический состав правонарушения — система признаков право-
нарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответ-
ственности. Элементы, входящие в Ю.с. п.: 1) субъект правонарушения; 2) объ-
ект правонарушения; 3) субъективная сторона правонарушения; 4) объективная 
сторона правонарушения. 

Юридический (фактический) состав — совокупность юридических 
фактов. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и иные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ю. л. могут быть органи-
зации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности (коммерческие организации), либо не ставящие извлечение прибыли 
в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между уча-
стниками (некоммерческие организации). 

Юрисдикция государства — права законодательных, исполнительных 
и судебных органов государства по рассмотрению и разрешению дел в соответ-
ствии с компетенцией этих органов. Различают территориальную и националь-
ную Ю. г.; территориальная осуществляется в пределах определенной террито-
рии; национальная Ю. г. осуществляется государством в отношении своих гра-
ждан за пределами его территории. 

Юстиция (от лат. справедливость) — система судебных учреждений. 
Явка с повинной — добровольное личное обращение (явка) лица, со-

вершившего преступление, с заявлением о нем в органы, производящие дозна-
ние, следствие, в прокуратуру, суд с намерением передать себя в руки правосу-
дия. Уголовное право 1 рассматривает Я. с п. как обстоятельство, смягчающее 
ответственность, или как обстоятельство, освобождающее при наличии указан-
ных в законе условий от уголовной ответственности. 

Язык официальный - основной язык государства, употребляемый в за-
конодательстве, исполнительном делопроизводстве, судопроизводстве, образо-
вании. Обычно в странах с многонациональным населением в Конституциях 
этих государств указывается Я. о. В РФ Я. о. - русский язык в соответствии с п. 
1 ст. 6, Конституции РФ. 
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Приложение Б 
Список условных сокращений 

 
АПК РФ — Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции. 
Бюлл. Минтруда РФ — Бюллетень Министерства труда и социального 

развития. 
БНА (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень нормативных актов мини-

стерств и ведомств СССР, РСФСР или Российской Федерации. 
Бюлл. ВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного Суда СССР, 

РСФСР или Российской Федерации. 
Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Съезда народных депута-

тов и Верховного Совета СССР, РСФСР или Российской Федерации. 
ВТЭК — в настоящее время медико-социальная экспертная комиссия 

(МСЭК). 
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации. 
ГПК РСФСР — Гражданский процессуальный кодекс СФСР 
Госкомтруд СССР— Государственный комитет СССР по труду и соци-

альным вопросам (до августа 1976 г. — Государственный Комитет Совета Ми-
нистров СССР по вопросам труда и заработной платы). 

ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник. 
ИНКТ — Известия Народного комиссариата труда СССР. 
ТК - Трудовой кодекс. 
КТС— Комиссия по трудовым спорам. 
Минтруд РФ — Министерство труда и социального развития Россий-

ской Федерации (до 14 июня 1992 г, — Министерство труда и занятости насе-
ления РСФСР). 

Минюст (СССР, РСФСР, РФ)— Министерство юстиции СССР, РСФСР 
или Российской Федерации. 

МОТ — Международная организация труда. 
НКТ — Народный Комиссариат труда СССР. 
п. — пункт. 
РГ - Российская газета. 
РФ — Российская Федерация. 
СП СССР, РСФСР — Собрание постановлений Правительства СССР, 

РСФСР. 
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 
СЗ (СССР, РФ) — Собрание законодательства СССР или Российской 

Федерации. 
СТК – Совет трудового коллектива. 
СНАоТ — Сборник нормативных актов о труде. 
ст. — статья нормативно-правового акта. 
УКРФ — Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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