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Вопрос №1 

Система российского права

Российское  право  имеет  свои  специфические  особенности, 

выделяющие его среди всех остальных стран. Уникальность права каждого 

государства зависит от действующей системы права.

Система  права —  внутренняя  структура  права,  выражающаяся  в 

единстве  и  согласованности  его  норм  при  одновременном  разделении  на 

отрасли и институты.

Нормы  права,  объединяясь,  образуют  институты  права,  которые 

составляют подотрасли и отрасли права. Их единство и представляет собой 

систему права.

Институты  права —  совокупность  норм  права,  которые  регулируют 

определённый  вид  схожих  общественных  отношений  (институт  охраны 

труда, институт купли-продажи).

Подотрасль  права —  совокупность  родственных  институтов 

определённой  правовой  отрасли  (наследственное  право,  право  на 

интеллектуальную собственность).

Отрасль  права —  совокупность  норм  права,  которые  регулируют 

единую сферу общественных отношений и  составляют предмет  правового 

регулирования (конституционное право).

Система российского право классифицируется следующим образом:

По сферам распространённости:

- Межотраслевые (действуют в рамках двух и более отраслей);

- отраслевые (характерны для одной конкретной отрасли).

По выполняемым функциям:

1.Регулятивные  (регулируют  соответствующие  общественные 

отношения);

2.учредительные (закрепляют правовой статус субъекта);
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3.охранительные  (следят  за  нормальным  ходом  и  развитием 

общественных отношений и оберегают их от пагубного воздействия со 

стороны).

По правовому характеру:

- Материальные (отношения по производству и обмену материальных 

благ);

-  процессуальные  (регулируют  организационные  и  процедурные 

вопросы).

По внутренней структуре:

1.Простые (простая структура);

2.сложные  (во  внутренней  структуре  выделяются  самостоятельные 

элементы) 1.

Отрасли  права  характеризуются  предметом  и  методами  правового 

регулирования.

Предмет —  общественные  отношения,  которые  образуют  особые 

системы связи между юридическими нормами.

Методы — различные способы правового воздействия государства на 

общество.

Все отрасли права делят на:

- Материальные;

- процессуальные.

Государственное  (конституционное)  право  на  современном  этапе 

основывается на конституции государства2.

 Конституция  РФ  закрепляет  формы  правления,  территориального 

устройства, прав и обязанностей населения, избирательного права и системы, 

1 Галимова, Л. Р. Права и свободы граждан как критерий формирования гражданского общества и правового 
государства /  Л.Р. Галимова //  Право: современные тенденции: материалы III  Междунар. науч. конф. (г. 
Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2019. —  4-7с.
2 Конституция  Российской Федерации» (принята  всенародным голосованием 12.12.1993  с  изменениями, 
одобренными  в  ходе  общероссийского  голосования  01.07.2020)  [Электронный  ресурс] 
http://www.consultant.ru/
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функционирование  и  взаимоотношения  высших  органов  государственной 

власти.

Административное  право регулирует  общественные  отношения, 

возникающие  в  процессе  организационной  и  исполнительно  деятельности 

должностных лиц и органов государственного управления.

Уголовное право состоит из юридических норм, определяющих, какие 

общественно  опасные  деяния  считаются  преступными  и  какие  наказания 

могут за них назначаться.

Гражданское право регулирует имущественные отношения в обществе, 

а также связанные с ними личные неимущественные отношения.

Уголовно-процессуальное  право включает  юридические  нормы, 

регулирующие основания и порядок производства по уголовным делам.

Гражданское  процессуальное  право состоит  из  норм,  которые 

регулируют судопроизводство по гражданским делам.

Семейное право регламентирует брачно-семейные взаимоотношения.

Финансовое право регулирует юридическое содержание общественных 

отношений.

Трудовое право устанавливает и следит за надлежащим исполнением 

трудовых отношений.

Процессуальное  право регулирует  процедурные  и  организационные 

вопросы реализации нормы материального права.

Особой отраслью является международное право, которое не входит в 

систему ни одного государства, поскольку представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения между государствами.

Таким  образом,  подводя  итоги  всему  выше  изложенному  можно 

сделать  следующей  вывод,  что система  права  состоит  из  отраслей  права, 

каждая  из  которых  регулируют  какую-то  сферу  жизни  общества  (или, 

выражаясь научным языком, определённые общественные отношения).
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Вопрос № 2
Поведение людей и право

Право  –  важнейшее  средство  регламентации,  развития  и  охраны 

общественных  отношений.  Но  сами  эти  отношения  есть  продукт 

жизнедеятельности  людей,  их  поведения  в  обществе.  Следовательно, 

регулировать общественные отношения право может лишь воздействуя на 

поведение конкретных людей,  отдельных личностей,  из  действий которых 

слагаются эти отношения. Можно сказать, что право – один из важнейших 

инструментов  управления  поведением  людей,  которое  и  выступает 

непосредственным объектом правового регулирования. 

В  свое  время  К.Маркс,  характеризуя  роль  поведения  в  правовом 

регулировании  подчеркивал,  что  помимо  своих  действий  человек 

совершенно не существует для закона, не является его объектом. Поэтому 

действие  человека  –  единственное,  в  силу  чего  он  подпадает  под  власть 

действующего права3.

Подчеркивая  эффективность  права  как  регулятора  общественных 

отношений,  нельзя,  однако,  характеризовать  его  как  всесильное 

универсальное  средство,  способное  регламентировать  любые  отношения, 

регулировать любые варианты поведения. 

Правовое  регулирование  (как  и  любое  другое)  имеет  определенные 

пределы,  выходить  за  которые  законодатель  не  имеет  права.  Они 

определяются характером отношений, особенностями поведения.

Предмет  правового  регулирования  составляют  наиболее  важные  с 

точки  зрения  государства  и  подконтрольные  ему  неоднократно 

повторяющиеся волевые действия людей. Именно эти, и только эти действия 

могут  быть  урегулированы  правом.  Иные  же  варианты  поведения  (не 

волевые, неподконтрольные государству, единичные случаи) так же, как и 

3 Карл Маркс о государстве и праве [Текст] :  (Методическая разработка в помощь лектору) /  Краснояр.  
краев. организация о-ва «Знание». Секция государства и права. К 150-летию со дня рождения К. Маркса. -  
Красноярск : 1968. - 56 с.
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мысли, чувства человека государством регулироваться не могут, находятся 

вне сферы правового регулирования.

Будучи объектом правового регулирования, поведение людей является 

и  его  результатом.  Нормы  права  представляют  собой  лишь  формальное 

правило,  возможность  поведения  людей.  Характер  же  самого  реального 

поведения  зависит  от  человека,  направляется  его  волей  и  сознанием.  В 

зависимости от своих интересов, желаний, целей субъект может следовать 

правовому  предписанию,  а  может  и  нарушать  его,  действовать  вопреки 

нормам права.  И это  не  случайно,  ибо  право  регулирует  только  волевые, 

зависящие от воли человека варианты поведения.

Поскольку  право  регламентирует  лишь  поведение,  подконтрольное 

государству, оно контролирует и оценивает поведение субъектов, реагируя 

на него соответствующим образом.

С позиций права поведение человека может оцениваться по-разному. 

Отдельные отношения людей находятся вне сферы правового регулирования, 

а  потому  вообще  не  оцениваются  правом  (отношения  любви,  дружбы). 

Поведение  людей  в  этой  сфере  характеризуется  как юридически 

безразличное. Оно поддается  лишь моральной оценке,  либо  оценивается  с 

позиций религиозных догм и т.д.

Другие отношения, находящиеся в сфере правового регулирования, по 

той или иной причине законодательно не контролируются (занятия спортом, 

музыкой,  картежные  игры  и  т.д.).  Такое  поведение  определяется 

как юридически нейтральное4.

Эти варианты поведения не имеют значения для юридической науки и 

практики,  для  юристов.  Для  них,  и  для  граждан  вообще,  практическое 

значение имеет поведение, находящееся в сфере правового регулирования и 

урегулированное правом. В юридической науке оно трактуется как правовое 

поведение.

4 Гуменюк Я.В. Структура нормы права /  Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 
Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (27). 44-46 с.
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Таким образом, говоря о взаимосвязи  поведении людей и права можно 

сказать следующее, что право – важное средство регламентации, развития 

и охраны общественных отношений. 

Вопрос № 3

Конституционно-правовая  регламентация  деятельности  органов 

законодательной власти Российской Федерации

Законодательные  органы  являются  олицетворением  демократических 

начал.  Их  значение  в  Российской  Федерации  обусловлено  влиянием  на 

происходящие  демократические  процессы,  такие,  как  формирование 

многопартийности,  идеологическое  многообразие,  плюрализм 

представленных мнений, способствуют развитию политической и правовой 

активности  граждан.  Кроме  того,  деятельность  системы  законодательных 

(представительных)  органов  обеспечивает  территориальную целостность  и 

единство правового пространства Российской Федерации.

Однако,  несмотря  на  столь  весомую  роль  в  развитии  Российской 

Федерации, конституционно-правовое регулирование порядка формирования 

и деятельности рассматриваемых органов осуществляется в недостаточной 

степени. 

В  Конституции  РФ  нормативно  не  закреплено  функционирование 

системы парламентских органов в России, ввиду чего гл. 5 Конституции РФ 

носит  наименование  «Федеральное  Собрание  -  парламент  России»,  т.е. 

указывает только на высший орган представительной власти,  оставляя без 

внимания остальные уровни власти - региональный и местный. Актуальность 

данного вопроса подтверждается и тем, что система сдержек и противовесов, 

закрепленная  в  Конституции  РФ,  имеет  определенный  перекос  в  сторону 
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увеличения полномочий исполнительной власти, которая посредством Главы 

государства доминирует над всеми остальными ветвями власти5.

Таким образом, анализ конституционно-правовых основ деятельности 

парламентских  органов  в  России  должен  строиться  на  основании  четкой 

изыскательской параллели по рассматриваемому вопросу в соответствии с 

системой  представительных  органов:  Федеральное  Собрание  РФ, 

законодательные  (представительные)  органы  субъектов  РФ  и 

представительные органы муниципальных образований.

Высшим органом представительства в системе парламентских органов 

Российской  Федерации  является  Федеральное  Собрание  России.  Роль 

данного  органа  в  настоящее  время  сложно  переоценить,  так  как  высший 

парламентский  орган  оказывает  существенное  влияние  на  формирование 

гражданского  общества,  правового  государства  и  развитие  рыночных 

отношений в стране.

Согласно  ст.  94  Конституции  РФ,  Федеральное  Собрание  является 

представительным и законодательным органом, представляет интересы всего 

народа, выражает и осуществляет его государственную волю и суверенитет, 

одновременно  будучи  тем  органом,  который  обладает  исключительным 

правом  принимать  законы,  имеющие,  после  Конституции  РФ,  высшую 

юридическую силу по сравнению с иными нормативными правовыми актами 

государства.

Срок  полномочий  законодательного  органа  государственной  власти 

субъекта  Российской  Федерации  одного  созыва  устанавливается 

конституцией  (уставом)  субъекта  Российской  Федерации  и  не  может 

превышать пяти лет.

К  основным полномочиям законодательного  органа  государственной 

власти субъекта Российской Федерации законодатель относит следующие:

5 Конституция  Российской Федерации» (принята  всенародным голосованием 12.12.1993  с  изменениями, 
одобренными  в  ходе  общероссийского  голосования  01.07.2020)  [Электронный  ресурс] 
http://www.consultant.ru/
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1)  принимает  конституцию  субъекта  Российской  Федерации  и 

поправки  к  ней,  если  иное  не  установлено  конституцией  субъекта 

Российской  Федерации,  принимает  устав  субъекта  Российской 

Федерации и поправки к нему;

2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

субъекта Федерации и предметам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ в пределах полномочий субъекта Российской Федерации;

3)  заслушивает  ежегодные  отчеты  высшего  должностного  лица 

субъекта Российской Федерации о результатах деятельности высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, 

в  том  числе  по  вопросам,  поставленным  законодательным  органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов 

федеральных органов  исполнительной  власти в  соответствующем 

субъекте Российской Федерации;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ, 

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 

Российской Федерации6.

Важнейшим  полномочием  и  главным  предназначением 

представительного  органа  является  законотворчество.  Парламент  субъекта 

РФ  самостоятелен  в  реализации  своих  полномочий,  никто  не  может 

вмешиваться в его правотворческую деятельность. Однако законодательная 

компетенция  представительного  органа  не  абсолютна,  так  как  возможно 

принятие законов и  на референдуме,  а  по  ряду  вопросов  имеются 

процедурные  ограничения  (например,  при  рассмотрении  финансовых 

6 Бредихин А.Л.  Федеративная  система  Российской Федерации:  Учебник.  — Подготовлен  для  системы 
КонсультантПлюс, 2012.-115с
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законопроектов  необходимо  наличие  инициативы  или  заключения  главы 

региона).

Таким образом, законодательную власть в Российской Федерации (на 

федеральном  уровне)  осуществляет  Федеральное  Собрание  —  парламент 

Российской Федерации. 

Как и предыдущие конституции России, действующая Конституция РФ 

закрепляет двухпалатную структуру парламента — Федеральное Собрание 

состоит их Совета Федерации и Государственной Думы. 

Вопрос № 4 

Сопоставьте предлагаемые категории и заполните табл. 4.8.

Таблица  №  4.8

Сравнительный анализ отдельных видов правонарушение 

Показатель
Административное

правонарушение

Уголовное

преступление

Законодательное определение Противоправное, 

виновное действие 

физического или 

юридического лица, 

за которое 

законодательством 

об 

административных 

правонарушениях 

установлена 

административная 

ответственность.

 Правонарушение 

(общественно опасное 

деяние), совершение 

которого влечёт 

применение к лицу мер 

уголовной 

ответственности. 

Преступления могут 

выделяться из общей 

массы правонарушений 

по формальному 

признаку .

Признаки 1. Противоправность 

действия 

(бездействия). 

Противоправное – не 

1.Общественная 

опасность (причинение 

вреда всему обществу 

или отдельным его 
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основанное на 

законе (незаконное) 

действие или 

бездействие, 

нарушение нормы 

законодательства, 

регулирующей те 

или иные 

отношения;

2. Виновное 

действие 

(бездействие). Вина 

в совершении 

правонарушения 

характеризуется 

умыслом или 

неосторожностью 

(формой вины).

гражданам)

2.противоправность 

(запрещённость 

уголовным законом)

3.виновность (формы 

вины – умысел и 

неосторожность)

4.наказуемость

Субъекты Субъектом 

административного 

правонарушения 

является лицо, 

совершившее 

общественно-

опасное деяние, 

обладающее 

административной 

деликтоспособность

ю, то есть способное 

нести за это деяние 

ответственность. 

Субъектом АП 

может быть как 

индивидуальный 

субъект, так и юр. 

Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 

определенного 

возраста, совершившее 

предусмотренное 

уголовным законом 

общественно опасное 

деяние и 

характеризующееся 

указанными в законе 

признаками, 

подлежащее 

уголовному наказанию. 

Субъектом 

преступления может 

быть как российский 

гражданин, так и 
12



лицо. иностранец.

Наказания, предусмотренные

за данный вид правонарушений

Административная 

ответственность

Уголовная 

ответственность

Вопрос № 5

Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.)

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  (УК  РФ)  —  основной  и 

единственный источник уголовного права, единственный нормативный акт, 

устанавливающий  преступность  и  наказуемость  деяний  на  территории 

Российской Федерации.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят 

Государственной Думой 24 мая 1996 года, подписан Президентом 13 июня 

1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года, сменив Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 года7.

Принятый  в  1996  году  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 

сменил Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года. Среди наиболее существенных 

изменений  можно  назвать  достаточно  полное  отражение  в  нём  новых 

экономических  и  политических  реалий  российского  общества,  переход  к 

приоритетной защите прав и свобод человека, а не интересов государства, 

усиление  ответственности  за  наиболее  тяжкие  преступления  и  снижение 

ответственности за преступления небольшой тяжести, совершённые впервые, 

новые  основания  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  другие 

нововведения, призванные усилить профилактический потенциал уголовного 

закона .

Значительно изменена была Особенная часть: введено около 70 новых 

составов  преступлений,  декриминализовано  более  80  составов,  ранее 

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) [Электронный ресурс]  http://www.consultant.ru
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предусматривавшихся  УК РФ;  в  диспозиции  и  санкции  практически  всех 

статей, которые перешли из УК РСФСР в УК РФ, были внесены изменения 8.

В соответствии со ст. 105 Конституции РФ, органом, уполномоченным 

принимать  федеральные  законы,  является  Государственная  Дума 

Федерального Собрания РФ.

Хотя истории уголовного права России известны некодифицированные 

акты  уголовного  законодательства,  с  середины  XIX  века  уголовное 

законодательство России является кодифицированным. В настоящее время в 

России  также  действует  кодифицированный  уголовный  закон:  Уголовный 

кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 1997 года.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  1  УК  РФ,  он  является  единственным 

уголовным  законом,  подлежащим  применению  на  территории  РФ.  Все 

остальные  законы,  предусматривающие  уголовную  ответственность, 

подлежат включению в УК РФ. Поэтому все законодательные акты такого 

характера  принимаются  в  форме  изменений  и  дополнений  к  Уголовному 

кодексу РФ.

В условиях военного времени допускается принятие самостоятельного 

уголовного  закона  об  уголовной  ответственности  за  преступления  против 

военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке (ч. 

3 ст. 331 УК).

Уголовный кодекс Российской Федерации основан на Конституции РФ, 

общепризнанных принципах  и  нормах  международного  права,  а  также  на 

нормах, содержащихся в международно-правовых обязательствах РФ9 .

Кодекс  представляет  собой  кодифицированный  нормативный  акт 

(кодекс), отличающийся внутренним единством и состоящий из двух частей 

(Общей и Особенной).

8 «Уголовный  кодекс  РСФСР»  (утв.  ВС  РСФСР  27.10.1960)  (ред.  от  30.07.1996)[Электронный  ресурс] 
http://www.consultant.ru
9 Конституция  Российской Федерации» (принята  всенародным голосованием 12.12.1993  с  изменениями, 
одобренными  в  ходе  общероссийского  голосования  01.07.2020)  [Электронный  ресурс] 
http://www.consultant.ru/
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Общая часть включает 6 разделов, 15 глав и статьи 1 — 104³. Её нормы 

определяют  общие  принципы  и  положения  уголовного  права,  пределы 

действия  уголовного  закона  во  времени  и  в  пространстве,  понятие  и 

категории  преступлений,  лиц,  подлежащих  уголовной  ответственности, 

понятие  вины,  её  форм  и  видов,  положения,  касающиеся  неоконченной 

преступной деятельности, соучастия в преступлении, наказания, его видов, 

целей и порядка назначения, случаи, когда лицо может быть освобождено от 

уголовной  ответственности  и  наказания,  особенности  уголовной 

ответственности  несовершеннолетних,  понятие  и  содержание  иных  мер 

уголовно-правового характера.

Особенная часть кодекса состоит из шести разделов, девятнадцати глав 

и статей 105—360, и описывает составы конкретных преступлений, а также 

перечисляет санкции (виды и размеры наказаний) за их совершение. Система 

Особенной части УК РФ отражает приоритеты уголовно-правовой охраны: 

на  первое  место  в  ней  ставятся  преступления  против  личности,  и  только 

затем преступления в сфере экономики, против общественной безопасности 

и общественного порядка, государственной власти, военной службы, мира и 

безопасности человечества.

Уголовно-правовые нормы содержатся в статьях кодекса, при этом в 

одной  статье  может  содержаться  как  одна,  так  и  несколько  уголовно-

правовых  норм  .  Большинство  статей  кодекса  делится  на  части,  которые 

выделяются в отдельный абзац и имеют цифровое обозначение (1, 2, 3 и т. 

д.). Части статей включают пункты, имеющие буквенное обозначение. Кроме 

того,  в  некоторых статьях Особенной части кодекса есть примечания,  где 

раскрываются  уголовно-правовые  понятия  или  формулируются  уголовно-

правовые институты10.

10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) [Электронный ресурс]  http://www.consultant.ru
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В кодексе применяется сплошная нумерация статей, глав и разделов. 

Если  в  кодекс  включаются  новые  статьи  или  главы,  нумерация  уже 

существующих не изменяется, а добавившиеся статьи или главы получают 

номер  наиболее  близкой  по  содержанию  структурной  единицы  кодекса  с 

добавлением  цифрового  обозначения,  записываемого  через  точку  или 

верхним индексом: 104.1 или 104¹. В случае исключения статьи нумерация 

других статей также не изменяется, а на месте исключённой статьи делается 

соответствующая запись.

Согласно  ст.  9  УК  РФ,  преступность  и  наказуемость  деяния 

определяются  уголовным  законом,  действовавшим  во  время  совершения 

этого  деяния.  При  этом  временем  совершения  преступления  признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо 

от времени наступления последствий. В продолжаемых преступлениях этот 

момент  определяется  моментом  совершения  последнего  из  действий,  в 

длящихся  — моментом добровольного  или принудительного  прекращения 

преступления .

В порядке исключения уголовному закону может придаваться обратная 

сила, т.е. его действие распространяется на лиц, совершивших преступление 

до  вступления  такого  закона  в  силу,  в  том  числе  на  лиц,  отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Ст. 10 УК РФ 

устанавливает,  что  обратную  силу  имеет  уголовный  закон,  устраняющий 

преступность  деяния,  смягчающий  наказание  или  иным  образом 

улучшающий  положение  лица,  совершившего  преступление.  Ни  в  каких 

других случаях обратная сила уголовному закону придаваться не может, это 

запрещено ст. 54 Конституции РФ.

Таким образом, подводя итоги всему выше сказанному можно сделать 

следующий вывод, что уголовный кодекс РФ - нормативный правовой акт, 

основанный  на  Конституции  РФ и  общепризнанных  принципах  и  нормах 

международного права. УПК РФ вступил в действие 13 июня 1996 года.
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Вопрос № 6

Об альтернативной  процедуре  урегулирования  споров  с  участием 

посредника (процедуре медиации) (2010 г.)

Конфликты  с  членами  семьи,  работодателями  или  представителями 

власти необязательно доводить до суда. Их можно урегулировать с помощью 

примирительных процедур.

В 2010 г. у российских граждан появилась возможность не доводить 

споры до суда, а урегулировать их с помощью посредника. 

Такая  альтернативная  процедура  разрешения  конфликта  называется 

медиацией.  26 июля текущего года приняты поправки в законодательство, 

которыми были введены новые примирительные процедуры – переговоры и 

судебное примирение. 

Эти  способы  урегулирования  споров  позволяют  конфликтующим 

сторонам найти решение, которое устроит каждого11.

Медиация – это альтернативный, внесудебный способ урегулирования 

спора  при  содействии  независимого  посредника  –  медиатора,  который 

помогает участникам конфликта найти взаимоприемлемое решение.

В каких случаях может помочь медиация?

Медиация применяется для урегулирования гражданских, трудовых и 

семейных  споров.  А  после  принятия  поправок  26  июля  с  помощью 

примирительных процедур можно решать также административные споры.

Медиация может помочь в тех случаях, когда есть возможность найти 

решение, которое устроит обе стороны спора. Эта процедура предполагает, 

что  во  внимание  принимаются  интересы  сторон,  а  не  доказательства  и 

правовые позиции, как при судебном разбирательстве.

11 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»  [Электронный ресурс]  http://www.consultant.ru
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Медиация  особенно  актуальна  в  тех  случаях,  когда  спорящих 

связывают длительные взаимоотношения и ставится задача их сохранить или 

прекратить наиболее удобным способом. Например, после развода суд может 

определить  место  жительства  ребенка,  а  с  помощью  медиации  родители 

могут договориться об участии в его воспитании.

Медиатор  разъясняет  сторонам  суть  и  принципы  процедуры.  Затем 

выслушивает их заявления: как каждый из участников спора видит конфликт. 

Формулируются  вопросы,  которые  стороны  готовы  совместно  обсуждать. 

Затем  медиатор  выявляет  интересы  сторон.  Участники  предлагают 

возможные  решения,  которые  оцениваются  на  реалистичность  и 

соответствие интересам каждого из них. В результате может быть заключено 

медиативное соглашение, которое фиксирует достигнутые договоренности.

Переговоры  проводятся  участниками  конфликта  без  посредника  – 

медиатора  или  судебного  примирителя.  Порядок  проведения  переговоров 

определяют стороны.

 Регламент  судебного  примирения  еще  только  предстоит  утвердить 

Верховному Суду РФ.  Судебный примиритель  сможет  изучать  материалы 

судебного дела. Он будет вести переговоры со сторонами и способствовать 

нахождению взаимоприемлемого решения. Вероятно, эта процедура займет 

промежуточное положение между медиацией и судебным разбирательством.

Примирительные процедуры проводятся добровольно. С инициативой 

вправе выступить стороны.

Суд  может  предложить,  но  не  обязать  пройти  примирительную 

процедуру.  Она  проводится  на  любой  стадии  судебного  процесса.  На  это 

время  судебное  заседание  откладывается.  Если  сторонам  не  удается 

достигнуть договоренностей, судебное разбирательство возобновляется.

Медиаторы  бывают  непрофессиональные  и  профессиональные. 

Непрофессиональным  медиатором  может  быть  любой  человек,  которому 

стороны доверяют разрешение конфликта. К нему предъявляется несколько 
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требований:  достижение  возраста  18  лет,  дееспособность  и  отсутствие 

судимости.

Если  спор  передан  на  разрешение  суда,  для  проведения 

примирительной  процедуры  может  быть  приглашен  только 

профессиональный  медиатор.  Он  должен  соответствовать  нескольким 

требованиям:  достижение  возраста  25  лет,  высшее  образование  и 

дополнительное профессиональное образование в сфере медиации.

Для  поиска  специалиста  можно  обратиться  в  организации, 

обеспечивающие  проведение  примирительных  процедур,  или  СРО 

медиаторов.  При  выборе  медиатора  стоит  учитывать  опыт  и  репутацию 

специалиста.

Список  судебных  примирителей  будет  утвержден  Пленумом 

Верховного Суда РФ на основе кандидатур, предложенных судами.

Результатом примирения могут быть мировое соглашение, полный или 

частичный  отказ  от  иска  (или  апелляционной/кассационной/надзорной 

жалобы),  полное  или  частичное  признание  иска,  признание  обстоятельств 

дела.

Мировое соглашение,  признание иска и отказ  от  него утверждаются 

судом, если они не противоречат закону и не нарушают права и законные 

интересы других лиц.

Соглашение,  заключенное  после  проведения  примирительной 

процедуры,  является  гражданско-правовой  сделкой  и  рассчитано  на 

добровольное  исполнение.  И  обычно  это  так  и  происходит,  поскольку 

соглашение  является  взаимовыгодным.  Подобные  договоренности 

добровольно исполняются намного чаще, чем решения судов.

Если  соглашение  заключается  в  ходе  судебного  разбирательства  и 

утверждено судом, то оно подлежит принудительному исполнению. На него 

может быть выдан исполнительный лист.

У  участников  спора  есть  возможность  удостоверить  «внесудебное» 

медиативное соглашение у нотариуса. В таком случае оно будет иметь силу 
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исполнительного  документа  и  с  ним  можно  обращаться  напрямую  к 

судебному приставу. Нотариальное удостоверение медиативных соглашений 

– это добровольная процедура. Проводится она исключительно при согласии 

обеих сторон.

Таким образом,  процедура (процесс)  медиации –  способ разрешения 

разногласий  при  участии  и  содействии  независимого  посредника 

(медиатора),  который  помогает  сторонам  спора  выработать 

взаимоприемлемое решение.

Вопрос № 7

Составьте схему «Формы сделок». Приведите примеры письменных 

доказательств,  на  которые  можно  было  бы  сослаться  в 

подтверждение факта совершения сделки

Схема № 1 «Форма сделок»
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Форма сделок представляет внешний способ выражения воли субъекта 

гражданских правоотношений и фиксацию его волеизъявления. 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (далее  —  ГК  РФ) 

содержит  две  формы  сделки  —  устную  и  письменную12.  Последняя 

подразделяется  на  простую  письменную  форму  и  нотариальную  форму 

сделки. Кроме того, сделка может быть совершена в форме конклюдентных 

действий, т.е. в случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить 

сделку. 

Молчание  признается  выражением  воли  совершить  сделку  в 

исключительных  случаях,  предусмотренных  законом  или  соглашением 

сторон (ст. 158 ГК РФ).

В соответствии со ст. 159 ГК РФ в устной форме могут совершаться :

1) Сделки, для которых законом не установлена письменная форма; 

2)  сделки,  исполняемые при самом их  совершении,  за  исключением 

сделок,  для  которых  установлена  нотариальная  форма,  и  сделок, 

несоблюдение  простой  письменной  формы  которых  влечет  их 

недействительность; 

3) сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 

если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Совершение  сделки  в  письменной  форме  предполагает  составление 

документа, выражающего содержание сделки, который подписан лицом или 

лицами,  совершающими сделку,  или  должным образом уполномоченными 

ими лицами. 

В тех случаях,  когда  гражданин вследствие физического недостатка, 

болезни или неграмотности не может собственноручно поставить подпись, то 

по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись в данном 

случае  должна  быть  засвидетельствована  нотариусом  либо  другим 

должностным  лицом,  имеющим  право  совершать  такое  нотариальное 

12 Гражданский  Кодекс  Российской  Федерации.  от  30.11.94  №  51-ФЗ  —(редакцияот25.02.2022) 
[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru
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действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог 

подписать ее собственноручно. 

Дополнительные требования, которым должна соответствовать форма 

сделки,  например,  составление  документа  на  определенном  бланке  или 

скрепление  печатью,  могут  устанавливаться  законом,  иными  правовыми 

актами и соглашением сторон (ст. 160 ГК РФ).

В  простой  письменной  форме  должны  совершаться  сделки 

юридических  лиц  между  собой  и  с  гражданами,  а  также  сделки  граждан 

между собой на сумму,  превышающую десять тысяч рублей,  а  в  случаях, 

предусмотренных  законом,  независимо  от  суммы  сделки.  В  простой 

письменной  форме  не  могут  быть  совершены  сделки,  требующие 

нотариального удостоверения (ст. 161 ГК РФ). Последствиями несоблюдения 

простой  письменной  формы  сделки  выступают  запрет  в  случае  спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания 

(при  этом  у  сторон  сохраняется  право  приводить  письменные  и  другие 

доказательства),  а  также  недействительность  сделки  в  случаях,  прямо 

указанных в законе или в соглашении сторон (ст. 162 ГК РФ).

Нотариальное удостоверение сделки, как указывается в п. 1 ст. 163 ГК 

РФ, означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из 

сторон  права  на  ее  совершение,  и  осуществляется  нотариусом  или 

должностным  лицом,  имеющим  право  совершать  такое  нотариальное 

действие, в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Нотариальная  форма  сделки  выступает  гарантией  полной  правовой 

защиты  сторон  сделки.  Поскольку  нотариус  при  удостоверении  сделки 

осуществляет  проверку  представленных  документов,  разъясняет  сторонам 

правовые последствия совершения сделки, проверяет дееспособность сторон 

и  выявляет  их  действительные  намерения,  нотариальное  удостоверение 

значительно снижает риски совершения сделок с пороками содержания или 

воли,  например,  под  воздействием  обмана  или  введения  в  заблуждение. 

Кроме  того,  по  сравнению  с  простой  письменной  формой  сделки, 
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нотариальное удостоверение ведет к сокращению литигационных издержек, 

поскольку  нотариальный  акт  обладает  повышенной  доказательственной 

силой  и  создает  для  сторон  сделки  дополнительные  гарантии  при 

оспаривании факта ее совершения и ее содержания в суде.

Согласно п. 2 ст. 163 ГК РФ, обязательное нотариальное удостоверение 

сделки требуется в случаях, прямо указанных в законе, а также в случаях, 

предусмотренных  соглашением  сторон,  хотя  бы  по  закону  для  сделок 

данного вида эта форма не требовалась. Несоблюдение нотариальной формы 

сделки в указанных случаях влечет ее ничтожность.

Таким образом, закон позволяет заключать сделку как письменно, так и 

устно. Но если одной из сторон причинен ущерб, можно ли его взыскать при 

наличии только устного соглашения.

Задача № 1

Попова купила на рынке у индивидуального предпринимателя платье и 

показала его подруге. Последняя сообщила ей, что в соседнем магазине такое 

же платье стоит значительно дешевле. Попова отправилась на рынок, нашла 

предпринимателя  и  потребовала  возвратить  ей  часть  покупной  цены  или 

взять платье обратно, а ей возвратить деньги. Предприниматель отказался, и 

Попова обратилась с жалобой в юридический отдел администрации рынка.

Вопрос Какие  разъяснения  она  должна  получить?  Каким  будет 

разъяснение,  если  Попова,  придя  домой,  обнаружила плохо  обработанные 

швы, а продавец отказался принять платье обратно, сославшись на то, что 

качество обработки швов является обычным для подобных вещей турецкого 

производства?
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 Эта  ситуация  подпадает  под  действие  Закона  РФ  «О  защите  прав 

потребителей»13 и Гражданского кодекса, 

Так,  в  соответствии  с  Ст.  502  Гражданского  кодекса  РФ  («Обмен 

товара») покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи 

ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен 

продавцом,  обменять  купленный  товар  в  месте  покупки  и  иных  местах, 

объявленных  продавцом,  на  аналогичный  товар  других  размера,  формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы 

в цене необходимый перерасчет с продавцом. 

При  отсутствии  необходимого  для  обмена  товара  у  продавца 

покупатель  вправе  возвратить  приобретенный  товар  продавцу  и  получить 

уплаченную  за  него  денежную  сумму.  Требование  покупателя  об  обмене 

либо  о  возврате  товара  подлежит  удовлетворению,  если  товар  не  был  в 

употреблении,  сохранены  его  потребительские  свойства  и  имеются 

доказательства приобретения его у данного продавца. 

Перечень  товаров,  которые  не  подлежат  обмену  или  возврату  по 

указанным  в  настоящей  статье  основаниям,  определяется  в  порядке, 

установленном законом или иными правовыми актами.  То  есть,  в  случае, 

если платье надлежащего качества, то возврат части покупной цены (первое 

требование Поповой)  не подлежит удовлетворению в соответствии с выше 

упомянутым законом.

В случае, если платье по каким –либо причинам Поповой не подошло 

(размер,  цвет и т.  д.),  то она вправе его обменять на аналогичное,  если у 

продавца не окажется такого, то он должен вернуть деньги. 

В  случае,  если  платье  ненадлежащего  качества  (плохо  обработаны 

швы)  ,  то  в  силу статьи 18  Закона  РФ «О защите  прав  потребителей» (« 

Последствия  продажи  товара  ненадлежащего  качества»)  Потребитель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено 

13 Закон  РФ от  07.02.1992  № 2300-1  (ред.  от  05.12.2022)  «О  защите  прав  потребителей»[Электронный 
ресурс] http://www.consultant.ru
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продавцом,  вправе  по  своему  выбору  потребовать:  безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; 

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) ; замены на такой же 

товар  другой  марки  (модели,  артикула)  с  соответствующим  перерасчетом 

покупной цены. 

Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться 

от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за товар денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатками. То есть продавец обязан принять у 

Поповой платье с плохо обработанными швами и вернуть деньги.

Задача № 2

Северов 16 лет и Арбузов 17 лет находились в дружеских отношениях. 

Однажды после совместного распития спиртного Северов показал Арбузову 

имеющийся  у  него  столовый  нож.  Арбузов  предложил  принести  нож 

«получше». Когда он принес нож, Северов предложил ему «пофехтовать». 

Арбузов  согласился,  заявив,  что  хорошо владеет  ножом.  При  фехтовании 

Арбузов  сделал  слишком  глубокий  выпад  и  ранил  Сидорова  в  живот, 

причинив тяжкий вред его здоровью.

Вопрос. Раскройте элементы состава преступления.

Действия Арбузова следует квалифицировать по ч.1 ст. 118 УК РФ, т.е. 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Объектом данного преступления является жизнь и здоровье гражданина.

     Объективная сторона преступления заключается в том, что виновное лицо, 

совершает  какие-либо  активные  и  пассивные  действия,  которые  могли 
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привести  к  нанесению  телесных  повреждений  другому  гражданину.С 

субъективной  стороны  рассматриваемое  преступление  характеризуется 

наличием косвенного умысла в форме легкомыслия или небрежности.

В  соответствии  со  ст.  26  УК  РФ,  преступлением,  совершенным  по 

неосторожности,  признается  деяние,  совершенное  по  легкомыслию  или 

небрежности.Преступление признается совершенным по легкомыслию, если 

лицо  предвидело  возможность  наступления  общественно  опасных 

последствий  своих  действий  (бездействия),  но  без  достаточных  к  тому 

оснований  самонадеянно  рассчитывало  на  предотвращение  этих 

последствий.Преступление признается совершенным по небрежности,  если 

лицо  не  предвидело  возможности  наступления  общественно  опасных 

последствий  своих  действий  (бездействия),  хотя  при  необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия.

Кроме  того,  следует  различать  и  невиновное  причинение  вреда, 

предусмотренное УК РФ Статьей 28. Невиновное причинение вреда

  Деяние  признается  совершенным  невиновно,  если  лицо,  его 

совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности  наступления  общественно  опасных  последствий  и  по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.

  Деяние признается  также совершенным невиновно,  если лицо,  его 

совершившее,  хотя  и  предвидело  возможность  наступления  общественно 

опасных  последствий  своих  действий  (бездействия),  но  не  могло 

предотвратить  эти  последствия  в  силу  несоответствия  своих 

психофизиологических  качеств  требованиям  экстремальных  условий  или 

нервно-психическим перегрузкам.
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Задача №3

В  ходе  рейда  было  выявлено,  что  продавец  торговой  фирмы  АРС 

обслуживает клиентов без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде 

товаров не было ценников.  В ходе проверки выяснилось,  что фирма АРС 

кассовые аппараты в налоговой инспекции не за-регистрировала. Продавец 

пояснила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки 

работать с помощью контрольно-кассового аппарата.

Вопрос. Подлежит ли продавец административной ответственности?

В  данной  ситуации  продовец   подлежит  административной 

ответственности . В сотоветствии КоАП РФ Статьи 14.5. Продажа товаров, 

выполнение  работ  либо  оказание  услуг  при  отсутствии  установленной 

информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники14.

   Неприменение  в  установленных  федеральными  законами  случаях 

контрольно-кассовой  техники,  применение  контрольно-кассовой  техники, 

которая не соответствует установленным требованиям либо используется с 

нарушением  установленного  законодательством  Российской  Федерации 

порядка и условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по 

требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном федеральным 

законом,  документа  (товарного  чека,  квитанции  или  другого  документа, 

подтверждающего  прием  денежных  средств  за  соответствующий  товар  -

влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

граждан  в  размере  от  одной  тысячи  пятисот  до  двух  тысяч  рублей;  на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

14Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 
2001 № 195-ФЗ (в ред. 24.03.2021) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
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В  статье  14.15  говориться  об  административной  ответственности  за 

нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Следовательно, если 

на  товаре  нет  ценника,  то  торговую фирму могут  оштрафовать.  Согласно 

статье 14.15 размеры этих санкций таковы: для должностных лиц – от 1000 

до 3000 руб. , а для юридических лиц – от 10000 до 30000 руб.В случаи если 

ценники  отсутствуют  лишь  на  единичной  продукции  и  продавец  сможет 

устранить данное нарушение во время проверки, у него есть шанс избежать 

админ. ответственности по критерию малозначительности.
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