
Тема 1. Правовые нормы и источники российского права. 

 

1. Понятие структура и виды правовых норм. 

Идеальная правовая норма выглядит примерно следующим образом: 

описание ситуации, когда она применяется (например, у 

налогоплательщика был доход за отчетный год); описание собственно 

правила поведения в этой ситуации (надо подать налоговую декларацию и 

уплатить налог); определение ответственности за невыполнение правила 

(штраф за неподачу декларации или за неуплату налогов). 

Соответственно, в научной и учебной литературе обычно 

рассматривают следующую структуру правовой нормы: 

Гипотеза — описание условий действия нормы;  

Диспозиция — описание правила поведения;  

Санкция — мера ответственности за нарушение правила поведения. 

Разные структурные части одной нормы могут быть в разных статьях 

и даже в разных законах. Например, в вышеприведенном примере о 

налоговой декларации (применительно к России) гипотеза и диспозиция 

содержатся в законе о подоходном налоге с физических лиц, а некоторые 

санкции — в Уголовном кодексе. Наконец, отдельные структурные части 

нормы могут вообще формально отсутствовать. Например, в статьях 

Уголовного кодекса с точки зрения структуры правовых норм есть только 

гипотезы (конкретные составы преступлений — например: кража, 

убийство) и санкции (конкретные виды наказаний — например: лишение 

свободы, смертная казнь). Что касается диспозиций, то они в данном случае 

подразумеваются и прямо не указываются (например: «не укради», «не 

убий»). 

Правовые нормы могут делиться на виды по различным критериям. 

С точки зрения предмета правового регулирования (содержания 

нормы) правовые нормы делятся на нормы государственного 

(конституционного), гражданского, уголовного и иных отраслей права. 

С точки зрения метода правового регулирования нормы могут быть 

управомочивающие (в диспозиции указываются права; например: каждый 

имеет право на труд); обязывающие (в диспозиции указываются 

обязанности; запрещающие (в диспозиции указываются запреты; например: 

«Принудительный труд запрещен»).  

 

2. Источники российского права. 

Источники права — это акты органов государства, устанавливающие 

или санкционирующие (признающие) правовые нормы. 



В научной и учебной литературе обычно выделяют следующие виды 

источников права. 

Правовой обычай: исторически сложившееся путем многократного 

повторения правило поведения, санкционированное государством в 

качестве общеобязательного правила. Большинство древних юридических 

памятников представляют собой записанные правовые обычаи (например, 

древнеримские «Законы XII таблиц», древнерусская «Русская Правда»). 

Юридический прецедент: конкретное решение по определенному 

делу судебного или административного органа, которое становится 

обязательным при решении аналогичных дел в будущем. 

Нормативный акт: документ, принимаемый специально 

уполномоченным органом государства, который устанавливает, изменяет 

или отменяет правовые нормы. Отличается от правового обычая 

специальным механизмом принятия, формальной и структурной четкостью. 

Нормативный договор: двустороннее или многостороннее 

соглашение субъектов права, содержащее правовые нормы (например, 

международно-правовой договор или договор об образовании федерации 

или конфедерации). 

В большинстве современных государств (кроме государств с 

правовой системой англо-саксонского типа) основной формой 

существования правовых норм являются нормативные акты. 

 

3. Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и 

систематизация. 

Нормативные акты принимаются различными органами государства, 

специально уполномоченными устанавливать правовые нормы.  

Можно классифицировать нормативные акты следующим образом (в 

порядке убывания юридической силы): законы, подзаконные акты. 

Конституция — основной закон государства. Конституция закрепляет 

наиболее фундаментальные вопросы организации государства (чаще всего 

также и общества данной страны). В частности, большинство современных 

конституций содержат положения по следующим вопросам: основы 

общественного строя, правовое положение личности (в том числе права и 

свободы человека), порядок формирования и деятельности высших органов 

государства, порядок принятия законов, территориальное устройство 

государства. 

«Особость» конституции как основного закона, определяющего 

фундаментальные вопросы государства и общества, фиксируется особым 

порядком принятия и изменения конституции, отличающимся от порядка 

принятия и изменения других законов государства. Особый порядок 



изменения конституции направлен на то, чтобы конституцию было сложно 

изменить, что обеспечивает стабильность фундаментальных основ 

государства и общества. 

Законы — нормативные акты, принятые высшим законодательным 

органом (парламентом) и подписанные главой государства. 

В современных государствах существуют достаточно жестко 

установленные и весьма сложные процедуры принятия законов, в которых 

можно выделить следующие стадии: 

Законодательная инициатива.  

Подготовка проекта.  

Обсуждение в парламенте.  

Принятие закона.  

Подписание и обнародование закона.  

В федеративных государствах помимо федеральных законов имеются 

законы субъектов федерации. Эти законы принимаются по предметам 

ведения регионов — субъектов федерации (например, региональный 

бюджет, региональные налоги, программы развития региона) и действуют 

на территории этих регионов. Процедура их принятия аналогично 

описанной выше. Например, закон Московской области принимается 

Московской областной Думой и подписывается Губернатором Московской 

области. 

Подзаконные акты — акты главы государства и органов 

исполнительной власти, содержащие правовые нормы: указы президента, 

постановления правительства, распоряжения министерств, постановления 

губернаторов и пр. 

 

  



Тема 2. Основы трудового права. 

 

1. Трудовые отношения.  

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора. В случаях и порядке, которые 

установлены трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 

(положением) организации, трудовые отношения возникают на основании 

трудового договора в результате: избрания на должность; избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности; назначения на 

должность или утверждения в должности; направления на работу 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет 

установленной квоты; судебного решения о заключении трудового 

договора; признания отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

также на основании фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим 

образом оформлен. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами, вступать в трудовые отношения в 

качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати 

лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - 

также лица, не достигшие указанного возраста. 



Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры. 

 

2. Трудовой договор.  

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовые договоры могут заключаться: 1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 



5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 



иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

  



Тема 3. Правовые основы налогового права в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Система налогов РФ. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов 

и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, 

которые установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей 

территории Российской Федерации. 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о 

налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать 

на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с  

Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах,. 

Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 

установлены Кодексом и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах 

и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований. 

К федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина; 

9) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

К местным налогам и сборам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 



 

2. Налоговая обязанность и налоговый контроль. 

Налоговая обязанность – определенная часть налоговых 

обязанностей, реализация конституционной меры должного поведения по 

уплате законно установленных налогов и сборов. 

Одновременно исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

является сложным юридическим фактом, поскольку предполагает целую 

систему обязанностей налогоплательщика: встать на учет в налоговом 

органе, вести налоговый учет, самостоятельно исчислить налоговую базу и 

определить на ее основе сумму налога, перечислить налог в 

соответствующий бюджет и т. д. 

Сущность исполнения налоговой обязанности заключается в уплате 

налога и сбора.  

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и 

прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным 

актом законодательства о налогах и сборах. 

Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на 

налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения 

установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, 

предусматривающих уплату данного налога или сбора. 

Налоговый контроль – совокупность мероприятий, проводимых 

налоговыми и иными уполномоченными на то органами, направленных на 

выявление нарушений действующего законодательства по налогам и 

сборам, а также на их предотвращение. 

Формы налогового контроля: 

– налоговые проверки; 

– получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора; 

– проверки данных учета и отчетности; 

– осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли); 

– налоговый мониторинг; 

– другие формы, предусмотренные НК РФ. 

 

3. Налоговое правонарушение и ответственность в налоговой сфере. 

Налоговое правонарушение — это несоблюдение норм налогового 

права лицом, у которого имеются определенные обязательства по уплате 

налогов. Действующий НК РФ определяет исчерпывающий перечень таких 

нарушений (гл. 16 НК РФ). 

В частности, к ним относятся: 



несоблюдение порядка регистрации в ФНС в качестве 

налогоплательщика; 

непредставление документов, содержащих расчет размера 

обязательных платежей, или несоблюдение способа их передачи на 

проверку; 

ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и 

полученных доходов, ставшее причиной изменения размера облагаемой 

налогом базы; 

неуплата (полная или частичная) налогов; 

отказ от представления в ФНС отчетности и иной документации, 

необходимой налоговикам для исполнения контролирующих функций. 

Нарушитель не может быть наказан, если прошло более 3 лет с 

момента совершения противоправного поступка (в случаях, 

зафиксированных ст. 120 и 122 НК РФ, — с момента завершения налогового 

периода). 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут не 

только организации, но и физлица, причем последние не привлекаются к 

ответственности в том случае, если в момент нарушения закона они не 

достигли 16-летия. 

Санкции к нарушителю, в соответствии со ст. 107 НК РФ, 

применяются вне зависимости от того, умышленно было совершено 

правонарушение или по неосторожности. Однако при этом очевидно, что 

наказание за умышленное несоблюдение требований законодателя будет 

более жестким, чем за нарушение, совершенное случайно. 

 

  



Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в 

профессиональной деятельности. 

 

1. Административное правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Правонарушение — виновное противоправное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое 

деликтоспособным лицом или лицами. Влечёт за собой юридическую 

ответственность. 

Состав правонарушения — совокупность признаков объективного и 

субъективного характера, необходимых и достаточных с точки зрения 

действующего законодательства для квалификации противоправного 

деяния в качестве правонарушения. Соответственно состав 

правонарушения включает четыре группы признаков: 1) объект; 2) 

объективная сторона; 3) субъект; 4) субъективная сторона. 

Объект — те общественные отношения, которые оно нарушает. 

Объективная сторона — признаки конкретного деяния, его 

возможные последствия, причинная связь между деянием и последствиями. 

Субъект — физическое (в том числе должностное) лицо, обладающее 

признаком вменяемости и достигшее определённого (в России — 16-

летнего) возраста или юридическое лицо. 

Субъективная сторона — вина в форме умысла или неосторожности, 

цель. 

Юридическая ответственность — это применение мер 

государственного принуждения к виновному лицу за совершенное 

правонарушение.  

Юридическая ответственность характеризуется следующими 

основными признаками: 

Она опирается на государственное принуждение, на особый аппарат; 

это конкретная форма реализации санкций, предусмотренных нормами 

права; 

Наступает за совершение правонарушения и связана с общественным 

осуждением; 

Выражается в определенных отрицательных последствиях для 

правонарушителя типа личного, имущественного, организационно-

физического характера; 

Воплощается в процессуальной форме. 

Указанные признаки юридической ответственности являются 

обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об 



отсутствии юридической ответственности и позволяет отграничивать ее от 

других правовых и неправовых категорий. 

Виды. В зависимости от отраслевой принадлежности юридических 

норм, закрепляющих такую ответственность, различаются: 

Дисциплинарная ответственность — заключается в наложении на 

виновное лицо дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение лицом своих трудовых или служебных 

обязанностей властью руководителя.  

Административная ответственность — Применение органами 

исполнительной власти мер воздействия к виновным лицам. Основной 

нормативно-правовой акт — Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Гражданско-правовая ответственность — Вытекает из нарушения 

имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. 

Основной нормативный акт — Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Уголовная ответственность — Применяется в судебном порядке к 

лицу, виновному в совершении преступления. Единственный нормативный 

акт, устанавливающий уголовную ответственность — Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Материальная ответственность — заключается в возмещении 

имущественного вреда, причиненного в результате неправомерных 

действий при исполнении трудовых обязанностей. Материальную 

ответственность несут работники за ущерб, причиненный предприятию, 

организации, учреждению, а также предприятия, учреждения, организации 

за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением 

здоровья. 

 

2. Преступление и уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность – это предусмотренное уголовно-

правовой нормой и примененное к лицу вступившим в силу обвинительным 

приговором суда государственно-принудительное воздействие за 

совершенное преступление. Основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом. Под составом 

преступления принято понимать совокупность объективных и 

субъективных признаков, необходимых и достаточных для признания 

совершенного деяния преступлением. Состав преступления включает 4 

элемента: 



1) объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые посягает преступление; 

2) объективная сторона – внешняя сторона преступления, выраженная 

в общественно опасном деянии (действии или бездействии), общественно 

опасных последствиях, причинной связи между деянием и последствиями, 

а также в других признаках (место, время, способы совершения 

преступления); 

3) субъект – это совершившее преступление физическое лицо, 

вменяемое (сознающее в момент преступления характер и общественную 

опасность деяния и руководящее им), достигшее к моменту преступления 

возраста, с которого начинается уголовная ответственность (16 лет, а в 

отдельных случаях – 14 лет); 

4) субъективная сторона - психическое отношение виновного к 

совершаемому им опасному деянию; содержание субъективной стороны 

составляют вина (сознательное, волевое отношение субъекта к 

совершаемому им общественно опасному деянию и его последствию, 

выраженное в форме умысла или неосторожности), мотив (внутренние 

побуждения) и цель (общественно опасный результат, к достижению 

которого стремится лицо). 

В уголовном праве выделяются три стадии совершения преступления: 

- приготовление к преступлению; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление. 

Соучастие в преступлении – это совершение преступления двумя и 

более лицами. Виды соучастников – организатор, подстрекатель, 

исполнитель, пособник. Формы соучастия – организованная группа и 

преступное сообщество. В организованную группу заранее объединяются 

лица для совершения одного и более преступлений; преступное сообщество 

отличается иерархичностью структуры, в которую входят не менее пяти 

человек или не менее двух организованных групп, систематичность 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, поддерживание 

преступных обычаев и традиций и другие признаки. 

Существуют ситуации, когда совершаются деяния, имеющие 

внешнее сходство с преступлением, однако не признающиеся таковыми: 

- необходимая оборона; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 

- крайняя необходимость; 

- физическое принуждение; 

- психическое принуждение; 



- обоснованный риск; 

- исполнение приказа или распоряжения. 

УК РФ предусматривает 13 видов наказания: 

1) основные наказания – исправительные работы, ограничение по 

военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь; 

2) дополнительные наказания – лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

конфискация имущества; 

3) наказание в виде штрафа и лишения права заниматься 

определенной деятельностью, которые могут назначаться и в виде 

основных, и в виде дополнительных. 

Не предусмотренное этим списком наказание назначено быть не 

может. При назначении наказания суд учитывает отягощающие и 

смягчающие обстоятельства. 

 

3. Юридическая ответственность в трудовых отношениях. 

В трудовых отношениях имеет место два вида ответственности: 

дисциплинарная и материальная. Общим для этих видов ответственности 

является один субъект — это работник организации или индивидуального 

предпринимателя, который нарушает трудовую дисциплину. Однако круг 

субъектов материальной ответственности шире, поскольку кроме 

работника, и сам работодатель может стать правонарушителем. 

Оба вида ответственности возникают в рамках трудовых отношений, 

и устанавливающие их нормы закреплены в трудовом законодательстве. 

Дисциплинарная ответственность — это вид трудовой 

ответственности, возникающий при совершении дисциплинарного 

проступка. Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 

выговор; увольнение но соответствующим основаниям.  

Материальная ответственность — это ответственность сторон 

трудового договора, наступающая за ущерб, причиненный одной стороной 

другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия). Каждая из сторон трудового 

договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. Различают два 

вида такой ответственности: материальную ответственность работодателя 

перед работником и материальную ответственность работника. 



Работник, причинивший ущерб работодателю, обязан возместить 

только прямой действительный ущерб, т.е. реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 

лицам. 
 


