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ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
   

N п/п Наименование тем 

4 разряд 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

теоретиче

ских 

практ

ическ

их 

1 Правовое регулирование частной 

охранной деятельности 
5 2 3 

2 Основы уголовного законодательства 4 2 2 

3 Основы административного 

законодательства 
3 2 1 

4 Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной 

охранной деятельности 

4 2 2 

5 Основы гражданского и трудового 

законодательства 
3 2 1 

 Зачет по темам 1 - 5 1  1 

 Итого 20 10 10 
 

 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
Закон Российской Федерации от 11 марта  1992 г. № 2487-1«О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

ВС РФ, 1992, № 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 

1093; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 24, ст. 2313; 2006 , N 30, ст. 3294; 2007, N 31, ст. 4011). 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности (ст. 11.2.)  

Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций (ст.3; 11). 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности (ст. 11.5. Приостановление действия 

лицензии и аннулирование лицензии).  

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения частного охранника (статья 11.1; 12).  

Статья 11.1. Правовой статус частного охранника   

Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам, 

прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и 

подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи  

квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного охранника устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Частный охранник работает по трудовому договору с 

частной охранной организацией, и его трудовая деятельность регулируется трудовым 

законодательством и настоящим Законом. Частный охранник в соответствии с полученной 

квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период 

выполнения трудовой функции в качестве работника частной охранной организации.  

 Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица: 

 1) не являющиеся гражданами Российской Федерации; 

 2) не достигшие восемнадцати лет; 

 3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного 

охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации; 

 5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления; 

 6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об 

их виновности в установленном законом порядке); 

7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника; 
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8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к 

осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения 

прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем 

уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной охранной деятельности 

подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся 

вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником 

управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или 

лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц; 

9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с 

государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, 

судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 

нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или 

такого увольнения прошло менее трех лет; 

10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по основаниям, 

указанным в пункте 1 части четвертой настоящей статьи, если после принятия решения об 

аннулировании прошло менее года; 

11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок действия 

удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Продление срока действия удостоверения частного 

охранника осуществляется только после повышения квалификации в образовательных 

учреждениях, указанных в статье 15.2 настоящего Закона.   

Удостоверение частного охранника аннулируется в случае: 

1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на институты 

государственной власти, административных правонарушений против порядка управления и 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может претендовать на 

приобретение правового статуса частного охранника; 

3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от 

такого удостоверения либо смерти гражданина, которому было выдано такое удостоверение.  

Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа внутренних дел. 

Порядок его изъятия устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы внутренних дел.  

За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника, а также за 

переоформление и внесение изменений в удостоверение частного охранника уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Социальная и правовая защита частных охранников (ст.19).  

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью (ст. 20). 

Закон Российской Федерации от 13 октября 1996г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 31, ст. 3834; 1999, N 47, ст. 

5612; 2001, N 31, ст. 3171; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 18, ст. 

1683; N 27, ст. 2711; 2006, N 31 (часть I), ст. 3420, 2007, N 1 (часть I), ст. 21; N 32, ст. 4121). 

Изучение положение ст. 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27.  

Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе. Виды оружия. 

Гражданское оружие. Служебное оружие. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие. 

Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия. Лицензирование 
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приобретения оружия и патронов к нему. Право на приобретение оружия юридическими лицами 

с особыми уставными задачами. Право на приобретение оружия гражданами Российской 

Федерации. Право на приобретение оружия другими субъектами. Продажа гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему другими субъектами. Хранение гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему. Применение оружия гражданами Российской Федерации. Учет, 

ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование 

оружия. Аннулирование лицензий или разрешений. Изъятие оружия и патронов к нему.  

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 
Понятие уголовного права (предмет уголовного права; содержание уголовно-правового 

отношения; особенности метода уголовно-правового регулирования; задачи уголовного права 

России. Принципы уголовного права Российской Федерации (понятие принципа права; принцип 

законности; принцип равенства граждан перед законом; принцип вины; принцип справедливости; 

принцип гуманизма). Система уголовного права (понятие системы уголовного права, ее наиболее 

отличительные черты; характеристика содержания системы уголовного права; место уголовного 

права в общей системе права). Понятие, значение и структура уголовного закона Российской 

Федерации (общие признаки российского уголовного закона; уголовный закон — единственный 

источник уголовного права; структура уголовного закона и структура уголовно-правовой нормы).  

Уголовная ответственность и ее основания. Понятие уголовной ответственности по 

уголовному праву России (уголовная ответственность как вид юридической ответственности; 

моменты возникновения и прекращения уголовной ответственности; соотношение понятий 

уголовной ответственности и уголовного наказания). Основание уголовной ответственности 

(принципы уголовной ответственности; основание уголовной ответственности). 

Понятие преступления и состава преступления.  Законодательные признаки 

преступления (деяние как основа понятия преступления; виновность деяния; общественная 

опасность деяния; противоправность деяния; наказуемость деяния; понятие малозначительности  

деяния). Классификация, категории преступлений (понятие и критерии классификации пре-

ступлений; категории преступлений, определенные  

Уголовным кодексом; значение классификации. Понятие и значение состава преступления 

(общее понятие состава преступления; соотношение понятия состава преступления и понятия 

преступления; значение состава преступления для правильной оценки совершенного деяния). 

Признаки и элементы состава преступления (понятие и соотношение признаков состава и 

элементов состава; краткая характеристика элементов состава; обязательные и факультативные 

признаки состава преступления). Виды составов преступления (классификация составов 

преступления: по степени общественной опасности; по структуре; по конструкции преступления). 

 Основные составляющие, образующие состав преступления.  Общественно опасное 

деяние — обязательный признак объективной стороны преступления (признаки деяния; формы 

деяния; значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения). Вина, ее 

формы (понятие вины; формы вины; пределы ответственности за неосторожное причинение 

вреда). Умысел, его виды ( общая характеристика умысла; интеллектуальные и волевые моменты 

прямого умысла; интеллектуальные и волевые моменты косвенного умысла, разграничение прямо-

го и косвенного умыслов; иные виды умышленной формы вины). Неосторожность, ее виды (общая 

характеристика неосторожности; интеллектуальные и волевые моменты легкомыслия; отличие 

легкомыслия от косвенного умысла; небрежность, ее критерии; невиновное причинение вреда; 

преступление, совершенное с двумя формами вины). Мотив и цель преступления (понятие мотива 

преступления; понятие цели преступления; значение мотива и цели преступления в уголовном 

праве). Понятие субъекта преступления (общие условия уголовной ответственности; понятие 

субъекта преступления; субъект преступления и личность виновного в совершении преступления, 

соотношение этих понятий). Возраст как признак субъекта преступления (возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность; критерии установления возраста; специальные вопросы 

исключения уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших общественно опасное 

деяние). 

 Вменяемость и невменяемость (понятие вменяемости; понятие невменяемости; 

биологический (медицинский) критерий невменяемости; психологический (юридический) 
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критерий невменяемости; правовые последствия при причинении вреда в состоянии 

невменяемости; уменьшенная вменяемость). 

Приготовление к преступлению (понятие приготовления, объективные и субъективные 

признаки; пределы уголовной ответственности за приготовление). Покушение на преступление 

(понятие покушения, объективные и субъективные признаки; виды покушения).  

Добровольный отказ от преступления (понятие добровольного отказа от преступления; 

признаки добровольного отказа; особенности добровольного отказа отдельных видов 

соучастников). 

Понятие соучастия в преступлении (общественная опасность соучастия в преступлении; 

объективные признаки соучастия; субъективные признаки соучастия). Виды соучастников 

(понятие вида соучастников в преступлении; исполнитель; организатор; подстрекатель; пособник). 

Формы соучастия (понятие форм соучастия; преступная группа; группа лиц по предварительному 

сговору; организованная группа; преступное сообщество; пределы ответственности членов ор-

ганизованных групп и преступных сообществ; эксцесс исполнителя). 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). 

Нарушение неприкосновенности частной жизни — ч. 2 ст. 137 УК. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений — ст. 138 УК. 

Нарушение неприкосновенности жилища — ст. 139 УК. 

Преступления против собственности (понятие и виды преступлений против собственности; 

понятие и признаки хищения (предмет хищения, формы и виды хищения);  

уголовно-правовой анализ отдельных форм хищения (кража, мошенничество, присвоение, 

растрата, грабеж, разбой) и особого вида хищения (хищение предметов, имеющих особую 

ценность); характеристика корыстных посягательств на собственность, не обладающих 

признаками хищения; вымогательство; причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием; неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения; преступные посягательства, связанные с уничтожением или 

повреждением имущества.  

Ответственность за преступления против собственности ст. 158—168, объединенными в гл. 

21 «Преступления против собственности» разд. VIII УК «Преступления в сфере экономики». 

Преступления против собственности можно классифицировать следующим образом: 

1) хищения: кража (ст. 158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), присвоение или растрата (ст. 

160 УК); грабеж (ст. 161 УК); разбой (ст. 162 УК), хищение предметов, имеющих особую ценность 

(ст. 164 УК); 

2) корыстные посягательства на собственность, не обладающие признаками хищения: 

вымогательство (ст. 163 УК), причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК); 

3) посягательства на собственность, связанные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.167 УК), 

неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.168 УК). 

Преступления против общественной безопасности. Понятие и классификация преступлений 

против общественной безопасности связанных с нелегальным оборотом оружия: 

1) преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил 

обращения с отдельными видами общеопасных предметов: нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий (ст. 218 УК); преступления, предметом которых являются радиоактивные материалы 

(незаконное обращение с радиоактивными материалами — ст.220 УК; хищение либо 

вымогательство радиоактивных материалов — ст. 221 УК; преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также с нарушением 

правил обращения с ними (ст. 222—226 УК).  

Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них, 

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 1) незаконные приобретение, передача, сбыт, 
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хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК); 

2) незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК); 

3) небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК); 

4) ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК); 

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

устройств (ст. 226 УК). 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие и принципы 

построения органов государственной власти. Структура органов исполнительной власти. Органы 

судебной власти и принципы осуществления правосудия. Принципы деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральные органы государственной 

власти с особым статусом 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их должностных лиц 

(К.О.Г.В.).  Определяемые Конституцией РФ предметы ведения (сфера деятельности, круг 

вопросов, подлежащих разрешению), соответствующий им объем полномочий и пределы 

деятельности органа государственной власти. К.О.Г.В. включает в себя: полномочия органа 

государственной власти, предметы ведения и основные направления деятельности или функции 

данного органа. В узком значении К.О.Г.В. нередко отождествляют с его полномочиями. К.О.Г.В. 

определена в федеральной Конституции и федеральных законах, а К.О.Г.В. субъектов РФ — в 

законодательстве субъектов РФ, соответствующем Конституции РФ и федеральным законам. 

К.О.Г.В. предполагает исчерпывающее определение круга полномочий такого органа, пределов и 

сфер его деятельности, а также указание на принимаемые им правовые акты. К.О.Г.В. юридически 

узаконивает самостоятельность данного органа, его право действовать в соответствии с 

возложенными на него полномочиями. 

Тема 3. Основы административного  законодательства. 
Понятие административного правонарушения и административного наказания. Признаки 

административного правонарушения. Отличия от иных видов правонарушений. Состав 

административного правонарушения. Ответственность за административное правонарушение. 

Цели административного наказания. Виды административных правонарушений.  Виды 

административного наказания.  

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Производство по делам об административных правонарушениях. Возбуждение 

дела об административном правонарушении (глава 28. Ст. 28.3). Применение мер обеспечения 

производства по делам об административном правонарушении (глава 27. Ст 27.1) 

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Изучение 

положений статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(Собраниезаконодательства РФ, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1; 2004, 334, ст. 3529; 2005, № 27, ст. 2719; 

2007, 3 26, ст.3089). Далее – «КоАП РФ» 

Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 

Изучение положений статьи 17.12 «КоАП РФ». 

Административные правонарушения против порядка управления. Изучение положений части 

1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 КоАП РФ. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. Административная ответственность за совершение правонарушений, 

предусмотренных частями 1 и 2 КоАП РФ статьи: 

- 20.1 Мелкое хулиганство; 

- 20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, 

учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему; 

- 20.9, Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения; 

 - 20.12, Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему; 

- 20.13, Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.B8_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.B8_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.82.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82_.D0.B8.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.B7.D0.B0_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83
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- 20.16, Незаконная частная детективная или охранная деятельность; 

- 20.17, Нарушение пропускного режима охраняемого объекта; 

 - 20.19, Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО); 

- 20.23, Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации; 

- 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности. 

Тема 4. Применение  оружия и специальных средств при осуществлении 

частной охранной деятельности. 
Понятие и классификация оружия. Виды оружия. (Закон Российской Федерации от  

13 октября 1996г. № 150-ФЗ «Об оружии» Статьи 1, 2, 3, 4, 5). 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе.  

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 

иной цели, подачи сигналов; 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-

бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с 

оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия). 

 Статья 2. Виды оружия 

 Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также 

по основным параметрам и характеристикам подразделяется на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

 Статья 3. Гражданское оружие 

 К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами 

Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское 

огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина 

(барабана) не более 10 патронов. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

Федерации, атрибутика которых определяется Правительством Российской Федерации. 

 Статья 4. Служебное оружие 

 К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования 

должностными лицами государственных органов которым законодательством Российской 

Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны 

или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и 

здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных 

грузов, специальной корреспонденции. 

 (в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

 Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие 

 К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное 

для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ) (см. текст в предыдущей 

редакции)  

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения 

лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия 

Постановление Правительства РФ от 02.12.93 №1256. (Приказ от 12 апреля 1999 г. N 288. Ст. 7, 9, 

12, 17, 20, 21, 30, 37, 41, 43, 50, 67, 123 – 127, 133, 141, 142, 143, 144, 163-169, 178). "О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (с 

изменениями от 27 июня, 24 декабря 2003 г., 15 июля 2005 г.). Порядок приобретения, учета, 

хранения и ношения оружия определяется Правительством Российской Федерации (статья 25 

Закона об оружии). Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=94160;dst=100164
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=82844;dst=100255
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=84596;dst=100014
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=83431;dst=100294
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№814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации», утверждены Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом МВД РФ от 17 августа 2005 года №679 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2005 года  

№179» используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности служебное 

длинноствольное оружие, а также короткоствольное оружие, внешне сходное с автоматическим 

боевым, подлежит с 1 марта 2006 года специальной окраске, а цвет краски и места ее нанесения на 

оружие определяются предприятием-изготовителем по согласованию с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

Инструкция о согласовании МВД России специальной окраски отдельных категорий 

служебного оружия с предприятиями-изготовителями утверждена Приказом МВД РФ от 17 

августа 2005 года №679. Данным документом установлено, что: 

«При необходимости согласования с МВД России специальной окраски служебного оружия 

для использования в негосударственной (частной) охранной деятельности, по заявлению 

предприятия - изготовителя оружия, разработавшего модель служебного длинноствольного либо 

короткоствольного оружия, внешне сходного с автоматическим боевым, в Экспертно-

криминалистическом центре МВД России заполняется Карта специальной цветовой окраски на 

данную модель служебного оружия, согласно приложению №1 в количестве 3-х экземпляров». 

Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной деятельности. 

Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. ( ст. № 16, 18. Федерального закона № 272-ФЗ от 22.12.08 г.).  

Статья 16. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия. 

В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять огнестрельное 

оружие и специальные средства только в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Законом. 

Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия обязан: (в 

ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении 

специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни 

и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия; 

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его 

совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, 

причиненный при устранении опасности, был минимальным; 

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и уведомить о 

происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел; 

- немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных 

повреждений. 

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Содержание периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. (часть 

третья в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ). Статья 24 Закона «Об оружии» 

обязывает владельца оружия незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о каждом случае 

применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека. 

Применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением 

своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой 

ответственность, установленную законом.(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 

22.12.2008 N 272-ФЗ). 

Статья 18. Применение огнестрельного оружия 

Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной 

опасности; 
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2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое 

имущество; (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 118-ФЗ)3)  

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для 

подачи сигнала тревоги или вызова помощи.  

  Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного 

либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также 

при значительном скоплении людей, когда от применения  оружия могут пострадать посторонние 

лица. (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 118-ФЗ). 

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно 

информировать орган внутренних дел по месту применения оружия.  

Ответственность за неправомерное применение огнестрельного оружия. 

   Лицо, применившее оружие, может быть привлечено к ответственности при превышении 

пределов необходимой обороны, крайней необходимости и мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, а также за умышленное причинение вреда (провокация 

обороны) и за применение в пределах необходимой обороны или крайней необходимости оружия, 

имеющегося у гражданина на незаконном основании (неучтенного, незарегистрированного и т.п.). 

Превышением пределов необходимой обороны, влекущим уголовную ответственность, 

признаются только умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства (ч.3 ст. 37 УК РФ).  

.Если при защите посягающему причинен любой вред (вплоть до причинения смерти, 

тяжкого вреда здоровью и т.п.) в результате неосторожных действий, защищающийся 

ответственности не несет. Явно не соответствующим характеру и степени общественной 

опасности посягательства признается вред чрезмерный, не вызванный обстановкой. 

Важно отметить, что причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью, а также побоев 

укладывается в пределы необходимой обороны, и поэтому за причинение перечисленных видов 

телесного повреждения обороняющееся лицо к уголовной ответственности не привлекается. Этим 

новое уголовное законодательство отличается от ранее действовавшего (см. ст. 111 УК РСФСР) - 

оно расширяет права граждан на оборону от преступных посягательств.  

Убийством с применением оружия при превышении пределов необходимой обороны, за 

которое предусмотрено наказание в соответствии с ч. 1 ст.108 УК РФ, является умышленное 

лишение жизни того, кто нападает, в целях защиты личности и прав обороняющегося или других 

лиц, а также собственности от общественно опасного посягательства, когда причинение вреда 

явно не соответствует характеру и степени общественно опасного посягательства. 

Причинением тяжкого вреда здоровью посягающего с применением оружия при превышении 

пределов необходимой обороны, за которое предусмотрено наказание в соответствии с ч. 1 ст. 114 

УК РФ, является умышленное противоправное и виновное причинение вреда здоровью 

посягающего, опасное для жизни в момент причинения, либо повлекшее потерю какого-либо 

органа или его функций, душевную болезнь либо иное расстройство здоровья, сопряженное со 

стойкой утратой трудоспособности не менее чем на 1/3, когда этот вред явно не соответствует 

характеру и степени общественно опасного посягательства.  

Характер и степень тяжести повреждений определяются судебно-медицинской экспертизой. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда (ч.2 ст. 38 УК РФ).  

Следует знать, что в практике встречаются случаи мнимой обороны, действия в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, а также провокации обороны. Мнимой 

признается оборона, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство, и лицо 

лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства.  
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Здесь возможны два варианта. В первом деяние признается невиновным, если лицо, его 

совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не предвидело возможных последствий. 

Статья 17. Применение специальных средств. 

На частную охранную деятельность распространяются правила применения специальных 

средств, установленные Правительством Российской Федерации для органов внутренних дел 

Российской Федерации.(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ). Частные охранники 

имеют право применять специальные средства в следующих случаях: (в ред. Федерального закона 

от 22.12.2008 N 272-ФЗ)  

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а 

охранники и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью 

охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель 

оказывает физическое сопротивление. (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 118-ФЗ) 

Основания, исключающие применение специальных средств. Запрещается применять 

специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или 

охраняемому имуществу.  

(в ред. Федеральных законов  от 18.07.2006 N 118-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ). 

В качестве специальных средств используются резиновые палки, наручники и другие 

средства, предусмотренные соответствующим перечнем.  

Специальные средства применяются частными детективами и охранниками в случаях, 

когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные способы 

предупредительного воздействия на правонарушителей:  

а) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью; 

б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для 

пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель 

оказывает физическое сопротивление.  

Специальные средства в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил могут применяться: 

резиновые палки — в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящих 

Правил; наручники — в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3 настоящих Правил.  

Право на применение специальных средств имеют частные детективы и охранники, 

прошедшие соответствующую подготовку и выдержавшие ежегодную проверку в органах 

внутренних дел на профессиональную пригодность к действиям в ситуациях, связанных 

с их применением. Неправомерное применение специальных средств влечет установленную 

законодательством ответственность. 

Условия и пределы применения специальных средств 

Использованию специальных средств должно предшествовать предупреждение о намерении 

их применения и предоставление достаточного времени для выполнения требований частного 

детектива или охранника, кроме тех случаев, когда промедление в использовании специальных 

средств создает непосредственную опасность их жизни и здоровью или может повлечь за собой 

иные тяжкие последствия.  

В ситуациях, когда применение специальных средств неизбежно, частный детектив или 

охранник обязан проявлять сдержанность, действовать исходя из складывающейся обстановки 

и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность причинения ущерба 

и нанесения телесных повреждений.  

При применении специальных средств должны быть обеспечены предоставление 

доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения, и уведомление о происшедшем 

в возможно короткий срок органов здравоохранения и внутренних дел.  

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда 

их возраст очевиден или известен частному детективу (охраннику), кроме случаев оказания ими 
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вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью частного детектива (охранника) или охраняемой собственности.  

Особенности применения отдельных видов специальных средств 

Резиновые палки - запрещается нанесение ударов по голове, шее и ключичной области, 

животу, половым органам.  

Наручники - требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа) проверка состояния 

фиксации замков.  

Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

Несоблюдение порядка осуществления фактического задержания, связанное с правилами 

применения оружия и специальных средств, наказывается в соответствии со ст.20.12 и 20.13 

КоАП, а также может служить основанием для возбуждения ходатайства об отзыве лицензии.  

Несоблюдение порядка осуществления фактического задержания, связанное с превышением 

пределов, необходимых для задержания при применении насилия, наказывается в соответствии со 

ст. 203 УК. Под превышением полномочий служащими частных охранных служб понимаются 

только такие действия, которые совершены с применением насилия, например с нанесением 

побоев, истязанием, незаконным лишением свободы, угрозой убийства или причинения вреда 

здоровью, похищением человека.  

Преступление по превышению полномочий может быть совершено только умышленно, т.е. 

частный охранник сознает, что он, применяя насилие или угрожая насилием, поступает незаконно 

и превышает полномочия, предоставленные ему в соответствии с законом. Мотивы этого 

преступления могут быть различными, в том числе и связанными с выполнением охранных услуг. 

Угрозой насилия может быть любое практическое или психическое воздействие, 

свидетельствующее о намерении применить это насилие.  

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 
Право собственности и его содержание. Понятие собственности и права собственности. 

Понятие права собственности по действующему Российскому законодательству. Правомочие 

владения. Правомочие пользования. Правомочие распоряжения. Термин «собственность» является 

довольно многозначным: под ним понимают имущество, отношения, право собственности. 

1. Состояние присвоенности означает принадлежность материальных благ одним лицам, в то 

время как для других они являются чужими. 

2. Отношение собственности – это прежде всего отношения между человеком и вещью. 

Собственник относится к материальным благам как к своим. Поэтому собственник несет бремя 

собственности: заботится о вещи, производит ее ремонт, охраняет и т. п. 

3. Отношения собственности – это и отношения между людьми по поводу материальных 

благ. Собственник отстраняет посторонних от использования имущества и потому делает с ним 

все, что ему угодно, разумеется, с некоторыми ограничениями. 

2. Защита прав собственности. Общая  характеристика  способов  защиты  права  

собственности. Средства  защиты  права  собственности. Нормальный  гражданский  оборот  

предполагает  не  только  признание  за  субъектами  определенных  гражданских  прав, но и  

обеспечение  их  надежной  правовой  охраны.   

 Средства  защиты  права  собственности.  гражданско – правовой  защитой  права  

собственности  и  других  вещных  прав  понимается  совокупность  предусмотренных  

Гражданским  законодательством  средств, применяемых  в  связи  с  совершенными  против  этих  

прав  нарушениями  и  направленных  на  восстановление  или  защиту  имущественных  

интересов  их  обладателей. Указанные  средства  подразделяются  на  вещно – правовые  и  

обязательственно – правовые  в  зависимости  от  правового  института,  на  котором  базируется  

притязание. Вещно – правовые  средства  направлены  непосредственно  на  защиту  права  

собственности,  как  абсолютного  субъектного  права  не  связаны  с  какими – либо  

конкретными  обязательствами  и  имеют  целью  либо  восстановить  владение, пользование  и  

распоряжение  собственника принадлежащей  ему  вещью,  либо  устранить  препятствия  или  

сомнения  в  осуществлении  вышеуказанных  правомочий. К  вещно – правовым  средствам  

защиты  права  собственности  относятся :  

- иск  об  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного  владения; 

- иск  об  устранении  нарушений, не  соединенных  с  лишением  владения; 
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- иск  о  признании  права  собственности.  

- иск  о  возмещении  причиненного  собственнику  вреда; 

- иск  о  возврате  неосновательно приобретенного  или  сбереженного  имущества;  

- иск  о  возврате  вещей,  предоставленных  в  пользование  по  договору. 

Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3, N 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, N 

27 (часть I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 27, N 19, ст. 1752; 

2006, N 27, ст. 2878, N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 1 (часть I), ст. 34, N 17, ст. 1930, N 30, ст. 

3808, N 41, ст. 4844, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070. 

1. Понятия источников трудового права и их системы 

Источником трудового права называется Закон и иной нормативно-правовой акт, 

содержащий нормы этой отрасли. Источник представляет собой форму выражения норм трудового 

права, и эта форма может быть различной в зависимости от того, какой орган издает нормативный 

акт. Источник трудового права надо отличать от актов правоприменения трудового 

законодательства, которые могут издавать как органы власти и управления (например, Указы 

Президента о персональных награждениях), так и работодатели (приказы о дисциплинарной 

ответственности, приеме на работу, переводах и т.д.), а также суд, своим решением 

восстанавливающий работника на прежнем месте работы. 

Система источников трудового права включает все источники трудового права: законы, 

подзаконные акты, вплоть до нормативных частей коллективных договоров, соглашений, 

классифицированных не только по предмету, но и по подчиненности, субординации актов. Все 

источники в их системе находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Система источников строится по системе отрасли трудового права, а последняя построена по 

предмету данной отрасли. 

2. Особенности системы источников трудового права 

Для системы источников трудового права России характерны следующие особенности: 

- В создании актов трудового законодательства активно участвуют сами работники через свои 

трудовые коллективы, профсоюзы и другие представительные органы, а также работодатели. 

- В систему источников трудового права России, обусловленную федеральным характером 

нашего государства, входят нормативные акты не только федерального ранга, но и акты субъектов 

Российской Федерации, а также нормативная часть социально-партнерских соглашений и 

коллективных договоров, международно-правовые акты по труду, ратифицированные нашей 

страной (Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г., конвенции и 

декларации Международной организации труда). 

Вся система источников трудового права РФ состоит из: федерального законодательства, 

регионального (субъектов Федерации), локального (на предприятии, в организации) и 

международных актов, которые имеют преимущество перед национальными актами в 

соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

3. В этой системе не только федеральные централизованные акты (законы, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ и др.), определяющие минимальный уровень гарантий 

трудовых прав, как общих для всех работников, так и специальных для некоторых категорий, но и 

конституции, законы и иные акты о труде субъектов Федерации, акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и 

расширяющие указанные гарантии, повышающие их уровень. Все они должны соответствовать по 

содержанию их норм Трудовому кодексу РФ (ст. 5 ТК) и не снижать, а лишь повышать уровень 

его гарантий. 

4. Эта система состоит из общего трудового законодательства, относящегося ко всем 

работникам всей территории России, и специального, отражающего дифференциацию его норм, 

распространяющегося на определенные категории работников. В общих актах (ТК и др.) могут 

быть и специальные нормы (о труде на вредных, опасных работах, труде женщин, подростков и 

т.д.). Конституция РФ, Трудовой кодекс и федеральные законы о труде имеют верховенство на 

всей территории России. 

5. Вся система делится на законы и подзаконные акты. Законы делятся на основные 

(Конституция), конститутивные (Декларация прав и свобод человека и гражданина (Ведомости 



 13 

РСФСР, 1992, №52, ст. 1865) и текущие (например Закон РФ от 11 марта 1992 г. “О 

коллективных договорах и соглашениях”). Законы о труде могут быть кодифицированными, 

например ТК РФ, и текущими по отдельным институтам трудового права, как указанный Закон “О 

коллективных договорах и соглашениях”.  

- основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, заключения 

и изменения коллективных договоров и соглашений; 

– порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

– принципы и порядок осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и систему федеральных органов, осуществляющих этот надзор и 

контроль; 

– порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

– систему и порядок проведения государственной экспертизы условий труда и сертификации 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; 

– порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора, в том числе 

возмещение вреда работнику по трудовому увечью; 

– виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 

– систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и охраны труда; 

– особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Трудовые (право) отношения - это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). Содержание указанных отношений, корреспондируется в 

основном с правами и обязанностями сторон трудового договора, т.е. работника и работодателя; 

это вполне логично, поскольку трудовые отношения возникают на основании трудового договора.  

Определение понятия трудового договора дано в ст. 56 ТК.  

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка [8]. 

Понятие трудового договора не претерпело принципиальных изменений по сравнению с 

содержавшимся в ст. 15 КЗоТ. Однако новая редакция несколько дополняет, конкретизирует, 

уточняет его. В ч.1 ст.56 ТК, в которой содержится понятие трудового договора, упущена 

обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда, не только предусмотренные ТК, 

законами и иными правовыми нормативными актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, но и условия труда, 

предусмотренные в заключенном трудовом договоре. Следует отметить, что в ст. 15 КЗоТ об этом 

было указано [2, с.13]. 

Трудовой договор как раздел Трудового кодекса Российской Федерации состоит из 34 статей 

с порядковыми номерами 66-90, разделенных на 5 глав [8]:  

глава 10. Общие положения (статьи 66-62);  

глава 11. Заключение трудового договора (статьи 63-71);  

глава 12. Изменение трудового договора (статьи 72 - 76);  

глава 13. Прекращение трудового договора (статьи 77 - 84);  

глава 14. Защита персональных данных работника (статьи 85-90).  

Ознакомление с приведенными названиями глав раздела III Трудового кодекса позволяет 

заключить, что трудовой договор это и некое общественное отношение, существующее в 

пространстве и времени, обеспечивающее социальную и юридическую связь между 
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участвующими в нем лицами. Будучи урегулированным нормами трудового права, это 

отношение становится правовым отношением, в рамках которого его стороны трансформируются 

в субъектов, приобретая субъективные права и юридические обязанности. 

Трудовой договор как правовое отношение обладает динамикой, свойственной любому 

правоотношению, которое возникает, изменяется, прекращается. Так и трудовой договор. Он 

может возникать (заключаться), изменяться, прекращаться, что видно уже из названия глав 10-13 

ТК РФ. 

Как и любое другое правовое отношение, трудовой договор имеет свой состав, который 

образуют его элементы:  

·- его субъекты (стороны), каковыми являются работник и работодатель;  

·- объект, т.е. то, что лежит в фокусе интересов его участников, что объединяет их в одном 

правовом отношении;  

·- содержание, т.е. совокупность корреспондирующих друг другу взаимных прав и 

обязанностей сторон трудового договора. 

Трудовой договор в качестве юридического факта, то есть правового основания, 

вызывающего возникновение трудовых отношений, назван законодателем в статье 16 ТК, в 

которой написано: "Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом" [8].  

В значении такого же юридического факта трудовой договор назван в статьях 17, 18, 19 и 

ряде других статей ТК РФ. 

 Трудовой договор как соглашение оформляется приказом, распоряжением, решением или 

иным актом работодателя, которым закрепляется, как бы материализуется достигнутое 

соглашение - факт приема работника на работу к данному работодателю, заключение с ним 

трудового договора. Как соглашение, трудовой договор проявляется в приказе (распоряжении) 

работодателя о приеме гражданина на работу, в котором должны быть две подписи: работодателя, 

издавшего приказ, и работника, ознакомившегося с данным приказом (распоряжением) под 

расписку.  

Кроме того, свойства трудового договора как соглашения сторон проявляются и в том, что 

при заключении трудового договора его стороны - работодатель и работник - должны составить и 

подписать письменный документ, который в Трудовом кодексе также называется трудовым 

договором.  

Трудовой договор как письменный документ в соответствии со ст. 67 ТК РФ "составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя". 
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