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Гражданское право и его составляющие 
 
Гражданское право — это совокупность норм, которые определяют основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности, исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулируют договорные и 
иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве и имущественной 
самостоятельности их участников. 
Предметом гражданского права являются отношения, регулируемые гражданским 
законодательством. 
 
Субъекты и объекты гражданского права 
 
Субъекты гражданского права — это участники правоотношений, на которых 
распространяют своё действие нормы гражданского права. 

1. Физические лица: граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства. 

2. Юридические лица: организации, которые имеют в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отвечают 
по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 
Объекты гражданских правоотношений: 

1. имущество (движимое и недвижимое), деньги и ценные бумаги (свободно 
участвующие в обороте и ограниченные в обороте); 

2. действия и их результаты, услуги; 
3. результаты творческой деятельности; 
4. личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, личная 

неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация). 
 
Признаки юридического лица 
 

Наименование 
признака 

Его сущность 

Организационное 
единство 

Любое юридическое лицо есть определённым 
образом организованный коллектив. Это означает 
независимость юридического лица от входящих в 
его состав участников, которые могут меняться 
(юридическое лицо — это отдельный 
самостоятельный субъект). 
Организационное единство обеспечивается с 
помощью либо устава, либо учредительного 
договора, либо на основании общего положения о 
юридических лицах некоторого вида. 



   

 
© АО «Издательство «Просвещение» 
 

Наименование 
признака 

Его сущность 

Имущественная 
обособленность 

Обладание имуществом, которое является 
обособленным, в том числе от имущества граждан 
— участников юридического лица. Наличие одного 
из прав: право собственности; право хозяйственного 
ведения; право оперативного управления 
имуществом. 

Самостоятельная 
имущественная 
ответственность 

По своим обязательствам юридическое лицо 
отвечает своим собственным имуществом, а 
учредители (или участники юридического лица) не 
отвечают по обязательствам юридического лица. 

Участие в 
гражданском обороте 
от своего имени 

Каждое юридическое лицо обладает собственным 
наименованием, под которым оно приобретает 
гражданские права и обязанности. Филиал не 
является самостоятельным юридическим лицом (в 
частности, у него нет своего наименования). 

 
Виды юридических лиц: 
 

Основа 
классификации 

Наименование видов 

Права учредителей 
на имущество 
юридического лица 

Юридические лица, в которых учредители 
(участники) имеют обязательственные права на 
имущество (право требования) юридического лица 
(хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы). 
Юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают вещным правом (правом собственности, 
правом оперативного управления, правом 
хозяйственного ведения) на имущество 
юридического лица (государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а также 
учреждения). 
Юридические лица, учредители (участники) которых 
вообще не имеют никаких прав на имущество 
юридического лица (общественные и религиозные 
объединения (организации), благотворительные и 



   

 
© АО «Издательство «Просвещение» 
 

Основа 
классификации 

Наименование видов 

иные фонды, объединения юридических лиц (союзы, 
ассоциации). 

Цель деятельности 
юридического лица 

Коммерческие организации — юридические лица, 
основной целью деятельности которых является 
извлечение прибыли. Для достижения своей 
основной цели коммерческие организации 
занимаются предпринимательской деятельностью. 
(Могут создаваться только в тех организационно-
правовых формах, которые прямо предусмотрены в 
Гражданском кодексе РФ: хозяйственные 
товарищества и общества, производственные 
кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия.) 
Некоммерческие организации — юридические лица, 
которые не имеют в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и ее 
распространение между участниками. 
Создаются для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, для охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, а также для иных целей, направленных 
на достижение общественных благ (потребительский 
кооператив, общественные или религиозные 
объединения, фонды, учреждения, объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы) или иная 
организационно-правовая форма). 
Условия, при которых некоммерческие организации 
могут заниматься предпринимательской 
деятельностью: 

 направленность предпринимательской 
деятельности на достижение целей 
деятельности некоммерческой организации; 

 соответствие предпринимательской 
деятельности целям деятельности 
некоммерческой организации. 

Организационно-
правовая форма 

 Полное товарищество 
 Товарищество на вере 
 Общество с ограниченной ответственностью 
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Основа 
классификации 

Наименование видов 

коммерческих 
организаций 

 Акционерное общество (публичное или 
непубличное) 

 Производственный кооператив 
 Хозяйственное партнёрство 
 Государственное и муниципальное унитарное 

предприятие 

Организационно-
правовая форма 
некоммерческих 
организаций 

 Общественное объединение 
 Религиозное объединение 
 Ассоциация и Союз 
 Потребительский кооператив 
 Фонд 
 Товарищество собственников жилья (ТСЖ) 

и иные формы 

 
Трудовое право 
Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по определённой специальности, квалификации или должности), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее 
в трудовые отношения с работником. 
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. 
Трудовой договор 
Трудовой договор (контракт) — это соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: 
1) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции 
(специальности, 
    квалификации, должности); 
2) обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; 
3) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 
Работник обязуется: 
1) лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию; 
2) соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка. 
В трудовом договоре указываются 
необходимые условия: 
  1) фамилия, имя, отчество работника; 
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  2) наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — 
физического              лица); 
  3) конкретное место работы; 
  4) дата начала работы; 
  5) наименование должности, специальности, профессии, квалификации 
работника; 
  6) права и обязанности работодателя; 
  7) характеристика условий труда; 
  8) режим труда и отдыха работника; 
  9) условия оплаты труда работника; 
10) виды и условия социального страхования работника. 
Дополнительные условия (могут быть или не быть): 

1) оплата проезда до места работы; 
2) испытательный срок; 
3) предоставление места в дошкольном образовательном учреждении для 
ребёнка 
    работника; 
4) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
служебной, коммер 
    ческой и др.) и т. п. 

При оформлении трудового договора учитываются: 
Профессия — вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью 
трудовых функций. 
Специальность — более дробное деление профессии, одна из её разновидностей 
(например, врач может быть хирургом, терапевтом, педиатром и т. д.). 
Квалификация — степень и вид профессиональной обученности, т. е. уровень 
подготовки, опыта, знаний по данной специальности. 
Трудовой договор: 

1) заключается в письменной форме; 
2) составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами: один 
    его экземпляр передаётся работнику, второй — работодателю; 
3) вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. 
Работник 
    обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определённого 
    трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то 
    работник должен приступить к работе на следующий день после 
вступления договора в 
    силу. Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных 
    причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется; 
4) не оформленный надлежащим образом считается заключенным, если 
работник 
    приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. В 
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    таком случае работодатель обязан оформить с ним трудовой до-
говор в 
    письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического 
допущения 
    работника к работе; 
5) может быть изменён только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 
Порядок заключения трудового договора: 
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими возраста: 

1) 16 лет; 
2) 15 лет, в случаях получения основного общего образования либо оставления 
    общеобразовательного учреждения; 
3) 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
    попечительства для выполнения в свободное от учёбы время легкого труда, 
не причиня    ющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения; 

2. Не достигшими возраста 14 лет — в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при условии, что данная 
работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному развитию. 
Документы, предъявляемые работодателю при приёме на работу: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности и трудовом 
стаже 
    работника. 
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования. 
4. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на 
    военную службу. 
5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний (диплом, сертификат, свидетельство и др.), если работа требует 
специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учётом специфики работы законодательством 
предусматривается необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов (например, документов, подтверждающих 
здоровье гражданина при приёме на работу в сфере пищевой промышленности). 
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Информация, 
содержащаяся в документах, предъявляемых для заключения трудового договора, 
относится к персональным данным работника. 
Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключённого трудового договора. 
Общие основания прекращения трудового договора: 

1. Соглашение сторон (работодателя и работника). 
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2. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения 
    фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра-
щения. 
3. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Он имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения этого 
срока. Предупреждения работодателя за две недели не требуется в случаях, 
когда прекращение трудовых отношений обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 
пенсию и др.), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
законодательства о труде. До истечения двухнедельного срока работник имеет 
право в любое время отозвать своё заявление, увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой 
работник. 
В последний день работы по письменному заявлению работника работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 
работой, и произвести с ним окончательный расчет. 
4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 

1) ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем — 
физическим лицом; 
2) сокращение численности или штата работников организации; 
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе; 
4) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
5) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 
6) совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, и др. 

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому работодателю 
или переход 
     на выборную работу. 
6. Отказ работника от продолжения работы в связи: 

1) со сменой собственника имущества организации либо её реорганизацией; 
2) с изменением существенных условий трудового договора. 

7. Отказ работника от перевода на другую работу: 
1) вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 
2) в связи с перемещением работодателя в другую местность. 

8. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 
1) призыв работника на военную службу или направление на альтернативную 
гражданскую службу; 
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 
3) неизбрание на должность; 
4) осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда, 
вступившим в 
    законную силу; 
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5) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медицинским 
    заключением; 
6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а также 
признание судом 
    работника либо работодателя — физического лица умершим или безвестно 
отсут 
    ствующим; 
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых 
    отношений (военных действий, катастроф, стихийных бедствий). 

9. Нарушение установленных законодательством правил заключения трудового 
договора, если 
    это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его работы. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
работодателем — физическим лицом) в период временной нетрудоспособности 
работника, а также в период его пребывания в отпуске. 
Под прекращением трудового договора подразумевается прекращение трудовых 
отношений. 
Коллективный договор 
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей. 
В коллективный договор включаются взаимные обязательства работников и 
работодателя по следующим вопросам: 

1) формы, системы и размеры оплаты труда; 
2) выплаты пособий, компенсаций; 
3) механизм регулирования оплаты труда с учётом роста цен, уровня 
инфляции; 
4) занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
5) рабочее время и время отдыха работников; 
6) улучшение условий и охраны труда работников; 
7) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 
производстве; 
8) контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 
изменений и дополнений, ответственность сторон. 

Этот перечень не является закрытым, в него могут входить и другие вопросы, 
определённые сторонами. 
Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и обычно вступает 
в силу со дня подписания его сторонами. Действие его распространяется на всех 
работников организации. 
 
Семейное право 

Правовое регулирование отношений супругов 
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Семья — круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание. 

Понятия Их сущность Состав семьи 

Брак Союз мужчины и женщины, 
направленный на создание 
семьи. 

Муж и жена. 

Родство Кровная связь лиц, про-
исходящих одно от другого или 
от одного предка. 

Прямое родство — 
родители и дети. 
Боковое родство — 
братья, сестры. 

Свойство Отношения между род-
ственниками супругов. 

Тёща, тесть; свёкор, 
свекровь. 

Усыновление 
(удочерение) 

Юридический акт, в силу 
которого между усыновлённым 
ребёнком и его усыновителем 
устанавливаются правовые 
(личные и имущественные) 
отношения, аналогичные от-
ношениям между родителями 
и детьми. 

Приёмные родители и 
усыновлённые 
(удочерённые) дети. 

  
 Семейное право 
Отношения супругов в РФ регулируются особой отраслью российского права 
— семейным правом. 
Семейное право — это система правовых норм, регулирующих личные и 
производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного 
родства, принятия детей в семью на воспитание. 
Личные (неимущественные) и имущественные права и обязанности супругов 
Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочисленные права и 
обязанности, которые можно разделить на личные 
(неимущественные) и имущественные. 
Личные (неимущественные) права и обязанности супругов  не имеют экономичес-
кого содержания: 
1) Свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест 
пребывания и жительства. 
2) Равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и 
образования детей, других вопросов жизни семьи. 
3) Право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении брака 
фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную 
фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. 
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4) Обязанность каждого из супругов: 
 строить взаимоотношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо-

помощи; 
 содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благо-

состоянии и развитии своих детей. 
Имущественные права и обязанности супругов возникают по поводу нажитого в 
браке имущества, т. е. супружеской собственности. 

1. На совместную собственность, которая включает в себя: 
1) имущество, нажитое супругами во время брака: общие доходы, т. е. 
доходы каждого из супругов (заработная плата, доходы от предприни-
мательской деятельности, гонорары за создание произведений науки, 
искусства и др., пенсии, пособия и иные денежные выплаты); вещи 
(движимые и недвижимые), приобретённые за счёт общих доходов суп-
ругов; ценные бумаги (акции, облигации и др.), паи, доли в капитале, 
внесённые в кредитные учреждения или коммерческие организации; 
любое иное имущество, нажитое супругами в браке; 
2) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. Дан-
ное имущество может быть признано совместной собственностью, если 
будет установлено, что в период брака каждым супругом были произве-
дены вложения, существенно увеличивающие стоимость этого иму-
щества (капитальный ремонт, перестройка, реконструкция и т. п.). 

2. На личную собственность, которая включает в себя: 
1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак, если 
не будет установлено, что в период брака супруги произвели вложения, 
значительно увеличившие стоимость этого имущества; 
2) имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования; 
3) имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сдел-
кам (например, по договору дарения); 
4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за ис-
ключением драгоценностей и других предметов роскоши; 
5) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из 
супругов за спортивные достижения, за заслуги в научной 
деятельности, в области искусства и т. д. 

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного 
имущества (совместной собственности). Совместное имущество делится в равных 
долях (если иное не предусмотрено договором между супругами), независимо от 
того, каков был заработок (доход супруга), в чём заключалось участие в 
приобретении того или иного имущества, работал ли он или был занят ведением 
домашнего хозяйства. Долги супругов также распределяются между ними 
пропорционально присуждённым им долям. В интересах несовершеннолетних 
детей суд вправе отступить от принципа равенства долей при разделе совместного 
имущества супругов и принять решение о распределении большей его доли тому 
супругу, с которым будут проживать дети. 
Собственность каждого из супругов (личная собственность) разделу не подлежит. 
Также не подлежат разделу вещи, приобретённые для удовлетворения по-
требностей несовершеннолетних детей. Эти вещи должны быть переданы супругу, 
с которым будут проживать дети. Не учитываются при разделе имущества 
денежные вклады на имя общих несовершеннолетних детей. 
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Брачный договор 
Ныне действующий Семейный кодекс РФ ввёл в семейные правоотношения новый 
правовой институт — институт брачного договора. 
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения. 

1. Заключается в письменной форме. 
2.  Подлежит нотариальному удостоверению. 
3. Может быть оформлен как до государственной регистрации брака, так и в 
любое время в период брака. 
4.  При вступлении в брак может быть заключён только при обоюдном 
добровольном согласии супругов. 
5. Устанавливает: 

1) режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё 
имущество супругов, на отдельные его виды или на имущество каждого 
из супругов; 
2) права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 
3) способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из 
супругов семейных расходов; 
4) какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака; 
5) супруги вправе включать и иные положения, касающиеся 
имущественных отношений. 

6. Не может: 
1) ограничивать правоспособность или дееспособность супругов; 
2) ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих 
прав; 
3) регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 
их права и обязанности в отношении детей; 
4) предусматривать положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 
5) включать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам 
семейного законодательства. 

7. Может быть изменён или расторгнут: 
1) по соглашению супругов — в любое время; 
2) по требованию одного из супругов — только в судебном порядке. 

8. Не является обязательным условием брака. 
Расторжение брачного договора не ведёт к расторжению брака, но расторжение 
брака ведет к прекращению брачного договора. 
  
Порядок заключения и расторжения брака 
Брак (от глагола «брать», т. е. получать в «свою собственность» (мужа или жену), 
принимать с какой-то целью, овладевать кем-то или чем-то) — это юридически 
оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и 
обязанности. 
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Российское государство признаёт лишь брак, зарегистрированный в органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими 
заявления в органы ЗАГС. При наличии уважительных причин этот срок может быть 
сокращён или увеличен, но не более чем на один месяц. При наличии особых 
обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, непосредственной угрозы жизни 
одной из сторон, призыве в армию) брак может быть зарегистрирован в день подачи 
заявления. 

Условия заключения брака 
Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака 

Взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины на вступление в 
брачные отношения. 

Принуждение к вступлению в брак. 

Достижение брачного возраста 
вступающих в брак — восемнадцать 
лет. При наличии исключительных 
обстоятельств органы местного 
самоуправления в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством, могут разрешить 
вступление в брак до достижения 
возраста 16 лет. 

Несовершеннолетие вступающих в 
брак (т. е. до восемнадцати лет). 

Отсутствие обстоятельств, 
препятствующих заключению брака. 

Заключение брака между: 
 1) лицами, из которых хотя бы одно 
лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке; 
2) близкими родственниками 
(родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии: 
родителями и детьми; дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (т. е. имеющими 
общих отца или мать) братьями и 
сёстрами, усыновителями и 
усыновлёнными; 
3) лицами, из которых хотя бы одно 
лицо признано судом 
недееспособным вследствие 
психического расстройства. 

  
Уголовное право 
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Уголовное право — это отрасль права, система правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, связанные с совершением преступлений. 
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) содержит основные принципы и порядок привлечения 
к уголовной ответственности. 

Преступление — 
общественно-опасное 

виновное деяние (действие 
или бездействие), 
предусмотренное уголовным 
законодательством. 
Состав преступления 
1) объект преступления;  
2) объективная сторона 
преступления;  
3) субъективная сторона 
преступления; 
4) субъект преступления.  
Объект преступления — 
это общественные 

отношения, охраняемые уголовным законодательством, на которые посягает 
преступление.  
Предмет преступления — непосредственно материальные вещи или люди, 
которые являются целью преступника. 
Например, преступник проник в банк и украл деньги: право собственности — 
объект преступления, а деньги — предмет преступления. 
Объективная сторона — внешние обстоятельства, в которых происходило 
преступление.  К объективной стороне преступления относятся: 

 время; 
 место; 
 орудия и средства преступления; 
 обстановка; 
 статус преступника; 
 последствия и др. 

Субъект преступления — это лицо, совершившее уголовное деяние (действие 
или бездействие), которое в соответствии с законом способно нести за него 
уголовную ответственность. 
Субъективная сторона преступления — психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления. К субъективной стороне 
преступления относятся: 

 вина; 
 мотив; 
 цель; 
 эмоциональное состояние преступника. 

Например, гр. К. 23 марта 2015 года в 14:00 опубликовал в СМИ «Неозвезда», 
ложную информацию о том, что гр. Р. является психически нездоровым и 
отправлен за это в психиатрическое учреждение без права посещения. Гр. К. был 
очень зол на гражданина Р. и хотел ему отомстить, поэтому оклеветал его. 
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В данном примере, объект преступления — честь, достоинство, репутация гр. 
Р.; предмет преступления — гр. Р.  
Объективная сторона преступления — 23 марта 2015 года в 14:00; СМИ 
«Неозвезда», опубликовал ложную информацию (клевета), осуществил действие. 
Субъект преступления — гр. К. 
Субъективная сторона преступления — Гр. К. был очень зол на гражданина Р. 
и хотел ему отомстить, прямой умысел. 
Вина — это психическое отношение лица к совершаемому преступлению. Вина 
выражается в двух формах: умысел и неосторожность.  
Умысел может быть прямым и косвенным, а преступления по неосторожности — 
самонадеянными (легкомысленными) и небрежными.  

Формы вины Примеры 

У
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л

 

П
р

я
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Человек, совершающий 
преступление, осознавал 
опасность деяния, предвидел и 
желал наступления последствий. 

Например, гражданин К. 
хочет отомстить своему 
знакомому и поджечь ему 
дом. Он понимает, что дом 
и имущество в доме 
неизбежно сгорят. 
Возможно, результат будет 
другим, но при 
планировании 
преступления, гражданин 
К. представлял дом, 
который сгорел.  

К
о

с
в

е
н

н
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Человек, совершающий 
преступление, осознавал 
опасность деяния и предвидел 
возможность наступления 
последствий. Однако, в отличие 
от прямого умысла, не желал их 
наступления, при том, что 
сознательно допускал 
возможность их наступления или 
вовсе относился к ним 
безразлично. 

Например, гражданин М. 
после ссоры с женой решил 
её напугать, так как был на 
неё зол. Он достал своё 
заряженное охотничье 
ружьё и выстрелил своей 
жене в ногу. В суде 
гражданин М. признавался, 
что не хотел стрелять в 
свою жену, а хотел 
выстрелить в пол и 
напугать её. То есть его 
целью было не причинение 
тяжкого вреда здоровью, и 
он действовал с косвенным 
умыслом.  
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Человек, совершивший 
преступление, осознавал 
опасность деяния и предвидел 
наступление последствий, однако 
легкомысленно рассчитывал их 
предотвратить или надеялся их 
избежать.  
 
 

Например, гражданин А. 
ехал по дороге со 
скоростью, значительно 
превышающей 
допустимую. Он полагал, 
что при наступлении 
опасной ситуации он 
сможет резко затормозить 
и не допустить аварии. 
Однако в требуемый 
момент гражданин А. 
осознает, что тормозная 
система неисправна и 
совершает наезд на 
пешехода. Вина 
гражданина А. в данном 
случае будет определяться 
так: он надеялся, что не 
допустит последствий, 
связанных с общественной 
опасностью и предвидит 
возможность их 
наступления, однако, 
рассчитывая на 
исправность своего 
автомобиля, полагает, что 
негативные последствия не 
смогут наступить. В итоге, 
его расчеты не оправданы 
и в результате наступает 
смерть пешехода. 
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Человек, совершивший 
преступление, не предвидел 
возможность наступления 
последствий, однако мог и 
должен был предвидеть. 
Зачастую, преступления по 
небрежности случаются в 
профессиональной среде, 
связанной с работой с техникой, 
опасными веществами и т.д., а 
также требующей особой 
внимательности, осторожности, 
сосредоточенности.  

Например, врач при 
операции перепутал 
болезнь пациента и сделал 
операцию, которая в итоге 
привела к летальному 
исходу. Вина врача будет 
определяться так: 
медицинский работник 
обязан быть внимательным 
на операциях, при работе с 
различными препаратами и 
т.д. То есть он должен был 
быть более внимательным 
и не допустить роковой 
ошибки. 

Все преступления можно поделить на 4 группы:  
1. Небольшой тяжести (до 3 лет лишения свободы).  
2. Средней тяжести (до 10 лет лишения свободы). 
3. Тяжкие преступления (до 15 лет лишения свободы). 
4. Особо тяжкие преступления (более 10 лет лишения свободы). 

Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность — это обязанность лица, совершившего 
преступление, понести наказание, установленное уголовным законодательством. 
Виды наказаний: 

 штраф; 
 лишение специального звания; 
 обязательные работы (в свободное от учёбы и работы время общественно 

полезные работы); 
 исправительные работы (по месту работы или в месте, определённом 

органами местного самоуправления); 
 ограничение свободы (ограничения, установленные судом: не уходить из 

дома в определённое время; не покидать город или страну; не посещать 
массовые мероприятия и другие); 

 принудительные работы (отбывание наказания в специальных учреждениях 
(исправительных центрах)); 

 арест (от 1 до 6 месяцев); 
 лишение свободы на определённый срок; 
 пожизненное лишение свободы; 
 смертная казнь  

Смертная казнь относится к видам наказаний в РФ как исключительная мера 
наказания только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Однако в 
настоящий момент в России мораторий на смертную казнь, то есть эта мера 
наказания не применяется.  
Для наступления уголовной ответственности, помимо вины, играют также роль 
обстоятельства, которые отягчают или наоборот смягчают наказание. 
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Отягчающие обстоятельства Смягчающие обстоятельства 

 рецидив преступлений — 
совершение умышленного 
преступления человеком, который 
ранее был осуждён за 
совершённое умышленное 
преступление (не обязательно по 
одной и той же статье); 

 преступление, совершённое 
группой (по предварительному 
сговору); 

 привлечение к совершению 
преступления 
несовершеннолетних, 
недееспособных; 

 совершение преступления в 
отношении беременной женщины; 

 совершение преступления в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
и другие обстоятельства.  

 несовершеннолетие 
совершившего 
преступление; 

 совершение преступления 
небольшой или средней 
тяжести впервые, в связи 
со случайными 
обстоятельствами; 

 беременность; 
 наличие малолетних детей 

(до 14 лет) у человека, 
совершившего 
преступление; 

 преступление, 
совершённое в результате 
принуждения (физического 
или психического), и другие 
обстоятельства. 

Помимо отягчающих и смягчающих обстоятельств, есть обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность: 

 необходимая оборона (возможна только, если существует реальная угроза 
от посягательства, которое началось и ещё не закончилось или существует 
реальная угроза причинения вреда в следующий момент); 

Например, гр. М., защищаясь от гр. Ф. ударил его, отчего он упал, был в 
сознании, но не поднимался, гр. М. смог убежать — необходимая оборона. 
Другой пример, гр. М., защищаясь от гр. Ф. ударил его, отчего он упал, был в 
сознании, но не поднимался. Однако гр. М. продолжил бить упавшего гр. Ф., пока 
тот не отключился. В этом случае гр. М. будет нести уголовную 
ответственность за действия, совершённые им с момента прекращения 
нападения, т. е. с момента, когда гр. Ф. упал. 

 крайняя необходимость (для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности, интересам общества или государства); 

 исполнение приказа или распоряжения; 
 причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (для 

доставления его в органы власти); 
 обоснованный риск (вынужденный риск, когда не было другого, более 

безопасного способа). 
Уголовная ответственность несовершеннолетних 
По Уголовному кодексу РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 
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По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако, за 
совершение некоторых преступлений уголовная ответственность наступает с 14 
лет. 
Преступления, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет: 

 убийство; 
 умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести); 
 похищение человека; 
 изнасилование или насильственные действия сексуального характера; 
 кража, грабёж, разбой; 
 вымогательство; 
 угон автомобиля без желания присвоить его себе (например, подросток угнал 

чужой автомобиль с целью прокатиться до ближайшего города); 
 террористический акт; 
 захват заложника. 

При назначении наказания несовершеннолетним учитываются: условия жизни и 
воспитания, уровень психического развития, особенности личности и влияние на 
него старших. 
Если будет признано, что исправление несовершеннолетнего, совершившего 
преступление небольшой или средней тяжести, возможно с помощью применения 
принудительных мер воспитания, то он может быть освобождён от уголовной 
ответственности. 
Принудительные меры воспитания (сроком от одного месяца до трёх лет): 

 предупреждение; 
 передача под надзор родителей (или лиц, заменяющих, родителей) или 

специализированного государственного органа; 
 возложение обязанности исправить причинённый вред (или загладить вину); 
 ограничение досуга, установление требований к поведению. 

Если несовершеннолетний систематически не исполняет данные меры, то он 
привлекается к уголовной ответственности.  
Международное право 
Принципы международного права, воплощаясь в жизнь, конкретизируются в 
договорных и обычных нормах международного права. 
Гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права 
содержатся в ряде международных нормативных актов, объединённых под общим 
названием «Хартия прав человека» (или «Международный билль о правах 
человека»). При этом они не создают единого документа, так как имеют различную 
юридическую силу, разное время принятия и неодинаковое пространственное 
распространение. 
Основополагающим документом среди указанных является Всеобщая 
декларация прав человека. Она сыграла важную роль в международной 
стандартизации прав, так как в ней впервые были перечислены права и свободы, 
которые относятся к категории прав человека. 
Государства, участвующие в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, обязуются уважать и обеспечивать права всем, независимо от социально-
экономических условий. Жесткие требования по выполнению установленных в 
Пакте о гражданских и политических правах могут быть нарушены только в случае 
официального объявления чрезвычайного положения. При этом меры, 
предпринимаемые государством в чрезвычайных ситуациях, не должны 
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затрагивать таких прав, как право на жизнь, запрещение пыток, рабства и 
принудительного труда и др. 
Государства вправе устанавливать ограничения в пользовании социально-
экономическими и культурными правами, поскольку их обеспечение во многом 
определяется уровнем экономического развития и социальной стабильностью 
общества. Однако ограничения должны быть предусмотрены в законе данного 
государства, совместимы с сущностью этих прав и предприниматься в целях 
общего благосостояния. 
Практически весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во Всеобщей 
декларации и международных пактах об экономических, социальных и культурных 
правах и о гражданских и политических правах, вошёл в Конституцию РФ. 
В XX в. международное право обратило особое внимание на защиту прав детей. 
Ещё в 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию, призывающую мужчин 
и женщин всего мира создавать детям условия для нормального духовного и 
физического развития. После окончания Второй мировой войны в 1945 г. 
Генеральная ассамблея ООН создала Детский фонд Организации Объединённых 
Наций (ЮНИСЕФ). 
Всеобщая декларация прав человека — выдающийся правовой документ 
современности, впервые в истории международных отношений определивший и 
провозгласивший круг основных прав и свобод человека, подлежащих всеобщему 
соблюдению. 
Основная мысль: У каждого человека на Земле есть его неотъемлемые права, 
они являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

 Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность и др. 

 Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, 
религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу 
мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства 
и др. 

 Социально-экономические и культурные права: право на свободный 
труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; 
право на образование и участие в культурной жизни и др. 

 Принцип равенства: все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д. 

Права и свободы абсолютно едины и неделимы: нельзя считать, что определенные 
права более «важные», а другие — менее «важные». В основе всех прав и свобод 
лежит принцип равенства. 
Завершается Декларация статьей, в которой сказано об ответственности 
гражданина перед обществом, т. е. речь идет о связи между правами и 
обязанностями человека. 
 
 
Система международной защиты прав человека 

Название 
международн
ой 
организации 

Организация 
Объединённых 
Наций (ООН) 

Совет Европы 

Организация 
по 
безопасности 
и 
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сотрудничест
ву в Европе 
(ОБСЕ) 

Год 
образования 

1945 1950 1994 

Основной 
правозащитны
й документ 

Всеобщая 
декларация прав 
человека 1948 г. 

Европейская 
конвенция о 
защите прав 
человека и 
основных свобод 
1950 г. 

Заключительн
ый акт 
Совещания по 
безопасности 
и 
сотрудничеств
у в Европе 
1975 г. 

Органы, 
уполномоченн
ые 
рассматривать 
вопросы о 
нарушении 
прав человека 

 Генеральная 
Ассамблея 
ООН 

 Третий 
комитет ООН 
(готовит 
проекты 
резолюций 
по 
гуманитарны
м вопросам) 

 Комиссия по 
правам 
человека при 
Экономическ
ом и 
Социальном 
Совете ООН 
(ЭКОСОС) 

 Комитет по 
конвенциям 
и 
рекомендаци
ям ЮНЕСКО 

 Комитет по 
правам 
человека 

 Комитет по 
ликвидации 

 Европейск
ий суд по 
правам 
человека 

 Комитет 
министров 
Совета 
Европы 

 Комиссар 
Совета 
Европы по 
правам 
человека 

Наблюдатели 
ОБСЕ 
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расовой 
дискриминац
ии 

 Комитет 
против пыток 

 Комитет по 
правам 
ребёнка 

 Верховный 
комиссар 
ООН по 
правам 
человека 

Основные механизмы, осуществляющие контроль за соблюдением прав 
человека 
 
В Европейский суд по правам человека может обратиться любой человек, 
находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета Европы. 
Существуют определенные правила обращения в этот суд: 

 следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод; 

 жаловаться может только сам потерпевший и лишь на нарушения, 
произошедшие после ратификации его страной документов о вступлении в 
Совет Европы, при этом все меры и виды внутригосударственной защиты 
должны быть им исчерпаны и др. 

Неисполнение решения данного суда может привести к приостановлению членства 
страны в Совете Европы, а затем, возможно, и исключению из него. 
В условиях мирного времени Европейский суд по правам человека есть основной 
орган по защите этих прав. 
В военное время роль в международной системе защиты прав человека возрастает 
у Международного суда ООН. Помимо этого, возможно 
создание спецтрибуналов по отдельным «проблемным» странам (например, 
Руанда, бывшая Югославия), которые совмещают карательную и правозащитную 
функции. 
  
Международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право — совокупность международных норм, 
составляющих так называемые правила ведения войны (или законы и обычаи 
войны), регулирующие отношения между воюющими государствами, а также между 
ними с одной стороны и нейтральными государствами — с другой. 
Нормы международного гуманитарного права 
На современном этапе основными нормами международного гуманитарного права, 
применяемого в период вооружённых конфликтов, являются: 

1. Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не 
принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют 
право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую 
неприкосновенность. 
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2. Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и 
гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Стороны 
в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским 
населением и комбатантами, с тем чтобы щадить гражданское население и 
гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против 
военных объектов. 

3. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в 
плен или прекратил принимать участие в военных действиях. 

4. Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана 
медицинская помощь. 

5. Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может 
подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным 
наказаниям, жестокому или унизительному обращению. 

6. Ограничивается право сторон в конфликте и их вооружённых сил выбирать 
средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и 
методы ведения военных действий, способные причинить излишние 
разрушения или чрезмерные страдания. 

Международное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает 
основной принцип: государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать 
любые разногласия мирными средствами. 
В XX в. международное право обратило особое внимание на защиту прав детей. 
Еще в 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию, призывающую мужчин 
и женщин всего мира создавать детям условия для нормального духовного и 
физического развития. После окончания Второй мировой войны в 1945 г. 
Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд Организации Объединённых 
Наций (ЮНИСЕФ). 
Функции международного гуманитарного права 

Наименование 
функции 

Её сущность 

Организационно-
управленческая 

Основывается на интересах, согласованных между 
государствами, для достижения цели, связанной с 
защитой от последствий войны. В условиях 
неэффективности внутренней правовой системы 
стимулирует решение этой задачи. 

Превентивная 

Ограничивает суверенитет государств — участников 
вооружённых конфликтов в отношении применения 
ими определенных средств, способов и методов 
ведения военных действий. 

Правовая 
Регулирует международные гуманитарные отношения, 
разрабатывает новые нормы, разъясняет положения, 
которые действуют. 
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Наименование 
функции 

Её сущность 

Защитная 

Предоставляет покровительство различным 
категориям людей и объектов, претендует на то, чтобы 
стать первым сводом международно-правовых норм, 
которые предназначены для защиты человека в период 
вооружённого конфликта. 

Источники современного международного гуманитарного права 
К источникам современного международного гуманитарного права относятся: 

1. Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 
2. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. 
4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. 
5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека 1995 г. и другие многосторонние и двусторонние 
международные акты, многие из которых ратифицированы РФ. 

Принципы международного гуманитарного права: 
 Обращение с лицами, оказавшимися во власти неприятеля, должно быть 

гуманным. 
 В период вооружённого конфликта ограничивается выбор методов и средств 

причинения ущерба противнику. 
Международное гуманитарное право соединяет в себе правовые и нравственные 
начала, ориентировано на сострадание, милосердие, помощь, защиту, ограничение 
насилия. Оно содействует пониманию ценности жизни каждого человека, 
способствует утверждению гуманных принципов в нравственном сознании и 
повседневной практике. 
Международное гуманитарное право рассматривается и как часть системы норм и 
принципов, касающихся прав человека. 
Международное гуманитарное право и права человека 
Линии сравнения 
Международное гуманитарное право 
Права человека 
 

Сходство: Направлены на защиту личности 

Отличие: 
1) 
содержание 

Регулирует 
отношения между 
сторонами в 
вооружённом 
конфликте 

Регулируют отношения между 
государством и его гражданами, 
иностранцами и лицами без 
гражданства, находящимися на его 
территории 
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2) 
применение 

Применяется только 
в период 
вооружённых 
конфликтов 

Применяются в любое время, однако 
некоторые права человека могут 
быть приостановлены в 
чрезвычайных условиях, в том числе 
в период вооружённых конфликтов 

Международное гуманитарное право является юридической базой 
деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК), который в 
качестве независимой гуманитарной организации оказывает большую помощь 
жертвам вооружённых конфликтов. 
 
Экологическое право 
Общество и природа неразрывно связаны, поскольку человек существует 
благодаря природе, это его среда обитания.   
Природа и общество 
Определим, что такое природа и общество и почему они тесно связаны. 
Природа — естественная среда обитания и основа жизнедеятельности людей. 

 
  
Общество — обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 
материального мира, система способов взаимодействия и форм объединения 
людей. 
Получается, что общество находится «внутри» природы и не может без неё 
существовать. В этом проявляется зависимость общества от природы. Однако 
взаимный ли это процесс? Зависима ли природа от общества? Ответ на этот вопрос 
неоднозначен.  
Человеку для выживания природа нужна, а природе для нормального 
функционирования человек не нужен. В то же время человек существует и своей 
деятельностью оказывает на природу влияние: добывает полезные ископаемые, 
вырубает леса, охотится на животных.  
Понимая возможные последствия своих действий, человек старается 
восстанавливать природу. Соответственно, и природа зависима от общества. 
Взаимозависимость общества и природы  

Природа Общество 

Предоставляет человеку необходимые 
ресурсы 

Использует природу и её 
ресурсы, постоянно расширяя 
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объёмы и пределы этого 
использования 

Влияет на человеческую деятельность 
(размещение производительных сил, 
структуру производства), может 
уничтожить её результаты  

Влияет на структуру природной 
среды, но в то же время — на 
восстановление природы 

Законы, направленные на защиту природы 
Часто общество негативно воздействует на природу, что приводит к экологическим 
проблемам. Поэтому так важно защищать природу. Охраной природы занимается 
государство, для этого оно издаёт законы, которые составляют основу 
экологического права. Основные идеи по охране окружающей среды 
зафиксированы в главном законе нашего государства — Конституции РФ: 

 Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причинённого его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

 Статья 58. Каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам. 

Дополняет и расширяет положения Конституции федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», в нём прописаны основные принципы, права и обязанности 
граждан в области охраны окружающей среды: 

 Статья 3. Основные принципы: соблюдение права человека на 
благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ответственности за нарушение законов в 
области охраны природной среды и др. 

 Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. 

Природозащитные организации 
Кроме государства, охраной природы занимаются международные и российские 
общественные организации. Природозащитные организации могут быть основаны 
как государством, так и обычными гражданами. Они выступают за сохранение, 
защиту природы, контролируют переработку отходов, занимаются вопросами 
глобального изменения климата. 
Перечислим самые известные природозащитные организации, с деятельностью 
которых вы, возможно, знакомы: 

 Международный союз охраны природы (IUCN) издаёт Красную книгу, борется 
за сохранение целостности и разнообразия природы, влияет на 
правительства, бизнес, предоставляя им информацию и консультируя их. 

 Международная общественная организация «Гринпис» (Greenpeace) 
борется против ядерных испытаний, загрязнения радиацией, 
промышленными отходами, защищает животный мир. 

 Благотворительная организация «Всемирный фонд природы» (WWF) 
выступает за сохранение биологического разнообразия. 
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 Всероссийское общество охраны природы (ВООП) выступает за поддержку 
благоприятной экологической ситуации в стране, укрепление здоровья 
жителей и разработку мер экологической безопасности.  

Природозащитные организации часто устраивают акции, которые привлекают 
внимание общества к проблемам экологии: например, «Час Земли», 
Международный день воды, День без автомобиля, «Пакеты, сдавайтесь!» и др. 
Участие граждан в природоохранительной деятельности 
У обычных граждан тоже есть возможность участвовать в охране природы. Закон 
«Об охране окружающей среды» (ст. 11) поясняет, как это можно сделать: 

 создавать и участвовать в работе общественных объединений в области 
охраны окружающей среды; 

 обращаться в органы власти для получения полной и правдивой 
информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания и 
о том, какие меры по её охране предпринимаются. Например, можно 
заполнить электронную форму на сайте Росприроднадзора или обратиться 
на горячую линию 8 800 550-80-45; 

 принимать участие в не противоречащих законам РФ акциях, собраниях, 
митингах, демонстрациях, сборе подписей под петициями по вопросам 
охраны окружающей среды; 

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде и др. 
 


