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ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО
Первое, известное нам описание различия частного (jus privatum, jus civilis) и публичного права (jus publicum), принадлежит римскому юристу Ульпиану: «Публичное право — то право, которое относится к пользе Римского государства, частное — то право, которое относится к пользе отдельных лиц».




СРАВНЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА













Признаки, присущие частноправовым отношениям:
Используемые для рассмотрения и принятия решения нормы относятся к отношениям между собой частных лиц.
Основная цель применения этой сферы права состоит в обеспечении частного интереса. При этом акцент делается на соблюдении норм, которые обеспечивают экономическую свободу, равенство участников и свободное принятие решений сторонами.
Разрешается свободное волеизъявление сторон в рамках законных процедур.
В большинстве ситуаций предполагается, что содержание рассматриваемой сделки регламентируется заключённым сторонами договором.
Нормы, используемые в работе, обращены к субъективному праву. Их действие направлено на получение судебной защиты.
В этой сфере права используются главным образом диспозитивные нормы, которые исходят из ответственности сторон за принимаемые ими решения, выполненные действия и взятые на себя обязательства.





Признаки публичного права состоят в следующем:
Оно рассматривает отношение между государственными органами или те, которые имеют место между частными лицами и государством.
Такие судебные рассмотрения связаны с обеспечением выполнения публичных интересов, они носят в основном запретительный характер по отношению к отдельным гражданам или организациям.
В этой правовой сфере рассматривается одностороннее волеизъявления со стороны публичных служб.
При принятии судьями решений предполагается, что у них имеется широкая сфера усмотрения.
Нормы, исходя из которых будет принято решение, имеют безличный и общий характер. Для них характерно нормативно-ориентирующее воздействие.
Законодательные положения, на основе которых вырабатываются решения, в своём большинстве содержат директивно-обязательные нормы, которые рассматривают иерархическое отношение субъектов между собой.






К отраслям частного права относятся:
гражданское;
семейное;
торговое;
трудовое;
предпринимательское и др.
К отраслями же публичного права считаются:
конституционное;
административное;
уголовное;
уголовно-процессуальное;
арбитражно-процессуальное;
гражданско-процессуальное;
финансовое;
природоохранное и др.






ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО















Понятие и предмет гражданского права
Гражданское право -  базовая отрасль российского права, составляет основу частного права
Главная особенность: регулирует отношения между частными лицами, т.е. государство в данных отношениях не является необходимым участником, или участвует на равных
ПРЕДМЕТ: Общественные отношения, определенные в ст.2 ГК РФ





Ст.2 ГК РФ Гражданское законодательство определяет 
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.




ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, которые возникают между физическими и юридическими лицами, государством и муниципальными органами





Имущественные отношения 
– отношения по поводу имущества, то есть материальных предметов и других ценностей; в связи с их получением, отчуждением или извлечением определенных выгод из используемого имущества
 объектами выступают вещи и комплексы вещей, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работа и ее результаты, услуги




Условно делятся на:
Отношения собственности
Другие вещные права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления и др.)
Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок
Статья 263. Застройка земельного участка
Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков
Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)





Имущественные отношения 
общественные отношения, складывающиеся по поводу владения, распоряжения и пользования материальными благами.
Основной сферой действия гражданского права являются товарные, возмездные отношения и товарно-денежные отношения.





Личные неимущественные отношения 
Возникающие по нематериальным благам (чести, достоинства, репутации), не имеющим экономического содержания и неотделимы от личности:
Неимущественные отношения авторов нематериального творчества (отношения по использованию результатов интеллектуального творчества и средств индивидуализации товаров и производителей, которые получают конкретную стоимость и становятся товаром – авторское и патентное право)
2) Неимущественные отношения, которые характеризуются сугубо личным характером полным отсутствием связи с имущественным оборотом (отношения, возникающие в связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ – жизнь, здоровье, достоинство, доброе имя и др.)




ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Включает в себя только нормы , основанные на:
равенстве, 
автономии воли
имущественной самостоятельности участников




Равенство
означает, что участники гражданско-правовых отношений находятся в равном положении, не подчинены друг другу, ни один из участников не имеет возможности давать другому какие-либо указания, обязательные для него




Автономия воли участников
означает самостоятельность участников в решении всех вопросов, связанных, прежде всего, с вопросом, вступать или не вступать в какие-либо отношения с другими лицами, т.е. возникновение, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений происходит только по инициативе участников




Имущественная самостоятельность участников
Означает, что каждый участник гражданско-правовых отношений действует в своих интересах и отвечает только своим имуществом, на свой страх и риск




Ст. 71 п. «о» Конституции РФ
Относит гражданское законодательство к ведению РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Органы субъектов РФ и муниципальных образований в создании гражданско-правовых норм не участвуют




Гражданское законодательство 
Состоит только из федеральных законов, среди которых особую роль играет Гражданский Кодекс.
Нормы гражданского права содержатся  также в Конституции РФ, ФКЗ РФ
 Подзаконных актах - Указах и Распоряжениях Президента  РФ (п.3 ст.3 ГК РФ), Постановлениях Правительства, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п.4,7 ст.3 ГК РФ)
международных договорах, заключаемых нашей страной.





Источником гражданского права 
является также ОБЫЧАЙ
Обычай – это правило, сложившееся в результате длительного практического применения и получившее признание государства, однако не предусмотренные законодательством
Ст.5 ГК РФ обычай делового оборота (широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности)




Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской, но и иной деятельности, например, определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных обязательств.




Что признавать обычаем делового оборота в гражданском праве, а что нет
решают в арбитражном суде (ч. 1 ст. 13 АПК РФ). В каждом отдельном случае судьи учитывают конкретные обстоятельства дела. Доказывать, что обычай существует, должна сторона, которая на него ссылается. Так пояснили в пункте 2 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25. Чтобы суд признал какое либо действие обычаем, сторона спора должна предоставить доказательства, что такую практику используют. Истцу, который не смог доказать, что меры по уменьшению убытков являются обычными для данного случая, отказали в требованиях (постановление Девятнадцатого ААС № 19АП-134/13 от 07.03.2013 по делу № А64-6357/2012).




ПРИМЕРЫ
Пример 1. Морской торговый порт использует правило, по которому обслуживают суда в приоритетном порядке. В первую очередь, обрабатывают те суда, которые полностью загружают грузом одного фрахтователя. Такие правила фиксируют в своде обычаев порта и свидетельствуют в ТПП РФ, например, пункте 3.1. статьи 3 Свода обычаев Находкинского МТП. 
Пример 2. АЗС разместило информационную стелу или табло у дороги. Как объект сервиса автодорог АЗС информирует водителей о видах услуг, классе и цене топлива. Это не реклама, пример того, как сложившийся обычай делового оборота используют в предпринимательской деятельности. Такие пояснения сделали в письме ФАС России от 30.05.2016 № АК/36040/16. 
Пример 3. Председатель правления банка уехал в командировку. На время отсутствия к исполнению его обязанностей привлекли заместителя, издали приказ. Обычай временно передоверить обязанности заместителю широко применяется в практике делового оборота. На это указал ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 22.03.2012 № Ф02-693/12 по делу № А58-6315/2010. 
Пример 4. Участник госзакупки указал в своей заявке на аукцион аббревиатуру страны, в которой произвели товар. Антимонопольный орган признал это обычаем делового оборота. Сокращенное наименование позволяет аукционной комиссии сделать вывод о стране происхождения товара, пояснили в решении ФАС России от 28.05.2015 № 03-10.1/177-2015.




Особенности гражданско-правового метода
Положение субъектов (равенство сторон)
Автономия воли участников
Защита нарушенных прав осуществляется в основном в судебном порядке путем обращения потерпевшего с иском в суды
Ответственность за нарушение гражданских прав носит имущественный характер и заключается в обязанности возместить причиненные нарушением убытки или компенсировать причиненный вред




Основный методом в гражданском праве является 
МЕТОД ДИСПОЗИТИВНОСТИ
(участникам гражданско-правовых отношений дозволено САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать взаимные обязательства)




Принципы гражданского права
Основные начала, характеризующие систему гражданских правоотношений и имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер




ПРИНЦИПЫ
юридического равенства участников гражданско-правовых отношений
недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела
свободы договора
неприкосновенности собственности
беспрепятственного осуществления гражданских прав
запрета злоупотребления правом
самостоятельности и инициативы в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав
восстановления гражданских прав и судебной защиты




Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц
1. Действие во времени (п.1.ст.4 ГК РФ)
означает определение начального и конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские отношения (гражданско-правовые акты вступают в силу одновременно на всей территории РФ, не имеют обратной силы и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введения акта в действие




Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц
означает, что гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию РФ





Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц
означает, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство





СУБЪЕКТЫ гражданского права
Субъектами являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; организации (юридические лица); государственные образования (РФ и субъекты РФ); муниципальные образования




Физические лица (граждане)
Должны обладать правоспособностью (способность иметь гражданские права и нести обязанности, это признаваемая государством способность гражданина РФ быть субъектом гражданского права, т.е. это возможности, предоставляемые государством
Правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (ст.17 ГК РФ)
Правоспособность – неотчуждаемое, непередаваемое свойство личности, от нее нельзя отказаться





Ст. 18 ГК РФ перечень основных, наиболее значимых гражданских прав: 
иметь имущество на праве собственности, 
наследовать и завещать имущество, 
заниматься предпринимательской  либо любой другой деятельностью, не запрещенной законом, 
создавать юридические лица,
 совершать сделки и участвовать в обязательствах, 
избирать место жительства, 
иметь права автора.




ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
Возникает 1 раз и прекращается 1 раз
Не изменяется




Правоспособность может быть ограничена:
только решением или приговором суда в исключительных случаях;
с момента признания гражданина умершим (если в течении пяти лет невозможно узнать его местонахождение; если  в течение двух лет со дня окончания военных действий нет известий от пропавших без вести; через 6 месяцев после возникновения обстоятельств, дающие возможность предполагать смерть впоследствии этих обстоятельств -  стихийные бедствия, пожары, авиа- и автокатастрофы)
с момента признания гражданина безвестно отсутствующим (если в течение года нет сведений о месте его пребывания);





ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
-это способность самостоятельно, своими действиями приобретать и реализовывать гражданские права, создавать и исполнять обязанности:
СОДЕРЖАНИЕ:
приобретать и осуществлять гражданские права
нести имущественную ответственность за  правонарушения
волевое действие
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НАСТУПАЕТ:
полная – с 18 лет, заключение брака (14), эмансипация (16)
 частичная – от 6 до 18 лет. 
ограниченная – по решению суда




От 6 до 14 лет малолетние вправе совершать:
Мелкие бытовые сделки
Сделки, направленные на получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации
Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или для свободного распоряжения




От 14 до 18 лет без согласия родителей
Распоряжаться своим заработком, стипендией и иным доходом
Осуществлять права автора произведения науки, литературы, искусства, изобретения и иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности
Вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими
Совершать мелкие бытовые и иные сделки, разрешенные малолетним




С 16 лет
Быть членом кооператива




ГК РФ Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)
1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.
2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).





ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ГК РФ Статья 48. Понятие юридического лица
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм




Правоспособность юридического лица
Способность быть носителем гражданских прав и обязанностей
Имеют право совершать сделки, создавать и приобретать имущество, учреждать филиалы и представительства, выступать истцами и ответчиками в суде, заниматься отдельными видами деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Возникает в момент государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации




ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Это способность приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности
Реализует его органы – это предусмотренная Законом, Уставом или Положением часть юридического лица, состоящая из одного лица или группы лиц, которые вырабатывают и осуществляют его волю, т.е. могут совершать действия самого юридического лица
Правоспособность и дееспособность возникает и прекращается одновременно, в отличие от физического лица





Юридическое лицо должно
Иметь собственное наименование с указанием его организационной формы




Основные признаки юридического лица
Организационное единство, т.е наличие структуры организации – руководящие органы и функциональные подразделения
Имущественная обособленность
Самостоятельная имущественная ответственность
Участие в правоотношениях от своего имени
Государственная регистрация




ГК РФ Статья 56. Ответственность юридического лица
Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.





ГК РФ Статья 57. Реорганизация юридического лица
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.




ГК РФ Статья 61. Ликвидация юридического лица
1. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.
2.Юридическое лицо ликвидируется по решению суда (по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом) в случае
признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;
осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
 систематического осуществления общественной организацией, общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;
невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется;




ГК РФ Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
 Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). 
Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. 
Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 
Публично-правовая компания не может быть признана несостоятельной (банкротом).
Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.





Ст. 50 ГК РФ






Ст.50 п2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
могут создаваться в организационно-правовых формах:
 хозяйственных товариществ и обществ
крестьянских (фермерских) хозяйств
 хозяйственных партнерств
 производственных кооперативов
 государственных и муниципальных унитарных предприятий.




Ст.50 п.3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
2.1) общественных движений;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат.





СДЕЛКИ
Ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей




сделки
Акты осознанные
Целенаправленные
Волевые
Действия
Цель – достижение правовых последствий




Сущность сделки
 - это воля (детерминированное, мотивированное желание лица достичь своей цели)
и волеизъявление сторон (выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц)




Виды сделок
Односторонние, двусторонние, многосторонние
Возмездные и безвозмездные
Реальные (передача вещи) и консенсуальные (договоренность о передаче с целью исполнения договора)
Каузальные (преследующие правовые цели – купля-продажа) и абстрактные (основание отступает на второй план, как бы отрывается от самой сделки – вексель)
Срочные и бессрочные







Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий:
Законность содержания (соответствие требованием законодательства)
Способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке (только дееспособные граждане и юридические лица, обладающие правоспособностью)
Соответствие воли и волеизъявления (совпадение)
Соблюдение формы сделки 





ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ









Право интеллектуальной собственности
 – подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, использования и защиты объектов интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).




ИСТОРИЯ
Первым в истории законом об авторском праве стал принятый в 1710 г. в Англии «Статут королевы Анны», закрепивший личное право на охрану опубликованного произведения. Прообразом современных патентных законов стал также принятый в Англии «Статут Якова I» (или Статут о монополиях) 1624 г. Данным статутом было установлено важное правило: королевская власть не может выдавать никаких патентов, кроме патентов на изобретения.
Международное право интеллектуальной собственности начинает складываться с конца ХIХ в. Были приняты акты, регулирующие право интеллектуальной собственности в отношениях между разными государствами (Парижская, Бернская, Женевская конвенции).
В России право интеллектуальной собственности складывается несколько позже, чем в других странах. В 1911 г. было принято «Положение об авторском праве», регламентировавшее права авторов произведений на основе лучших образцов западноевропейских законодательств того времени. В 1917 г. был принят Декрет ЦИК «О государственном издательстве», которым вводилось разрешение объявлять государственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие изданию. После присоединения СССР (России) к международным актам (1965 г., 1973 г., 1995 г.) право интеллектуальной собственности стало соответствовать нормам международного права.





Систему российского права интеллектуальной собственности составляют следующие институты :
А) авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;
Б) права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;
В) патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
Г) право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);
Д) право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;
Е) право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;
Ж) право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;
З) право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;
И) правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны.




Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности
Кроме Конституции РФ и ГК РФ, правовая охрана интеллектуальной собственности осуществляется следующими федеральными законами.
1. Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351I «Об авторском праве и смежных правах». В нем закрепляются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права). Устанавливаются сфера действия, объекты, сроки действия авторского права.
2. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 35171. Закон регулирует отношения, возникающие в связи справовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Установлены условия патенто-способности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Определен круг субъектов прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
3. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520.
1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» . Законом регулируются отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. В Законе даются определения товарного знака и знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
4. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» .Регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием программ для ЭВМ, баз данных.
5. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 35261 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» . Регулируются отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной, а также использованием оригинальной топологии интегральной микросхемы, созданной в результате творческой деятельности автора и являющейся неизвестной автору и (или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания.
6. Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 56051 «О селекционных достижениях» . Устанавливает основы правового регулирования имущественных, а также связанных с ними личных неимущественных отношений, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием селекционных достижений.
7. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98ФЗ «О коммерческой тайне» .
8. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции».
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».





НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО










"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ




ГК РФ Статья 1110. Наследование

 При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент





В состав наследства входят (ст. 1112)
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства:
 права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается
личные неимущественные права и другие нематериальные блага.





Временем открытия наследства 
является момент смерти гражданина. 
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. 
При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.





Место открытия наследства 
является последнее место жительства наследодателя.
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. 
Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества
При отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 
Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.





ГК РФ Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
 граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства
указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (по завещанию), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (по закону)




ГК РФ Статья 1117. Недостойные наследники
 Лица, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
Суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.




Наследование осуществляется (ст. 1112) 
по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием





Глава 62. ГК РФ 
 Наследование по завещанию 
Завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.




Завещание
гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения (за искл. наследников с обязательной долей)




Тайна завещания
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
Закон предоставляет возможность также ЗАКРЫТОГО завещания




ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.




Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;
завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.





Глава 63. Наследование по закону
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства , либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.





Очередность наследования по закону
наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.






Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.




ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
 Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).





ГК РФ Статья 1146. Наследование по праву представления
 Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам.





ГК РФ Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя
 1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.






СЕМЕЙНОЕ ПРАВО










"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 






Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.





Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.




СК регулирует отношения
Семейное законодательство устанавливает порядок осуществления и защиты семейных прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, определяет порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





2Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.




СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.




СК РФ Статья 13. 
Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.





СК РФ Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
 Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.





СК РФ Глава 4. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА
вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.





Расторжение брака
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.
2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.





Расторжение брака в судебном порядке
при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, 
при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.

Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление.
При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.





Недействительность брака
В соответствии с п. 3 ст. 15 СК РФ брак может быть признан судом недействительным по заявлению одного из супругов в случае сокрытия другим супругом наличия у последнего ВИЧ-инфекции (СПИД) или венерического заболевания, передающихся половым путем.  
В России запрещено многоженство и не допускается вступление в брак, если жених (невеста) уже состоит в браке. Сокрытие этого факта также является основанием для признания брака недействительным. 
Но признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке.




СК РФ Статья 31. Равенство супругов в семье
Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.
Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов.
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
При заключении брака супруги могут выбрать в качестве общей фамилии добрачную фамилию мужа (жены) или же добавить к своей фамилии фамилию супруга, если их добрачные фамилии не были двойными.





СК РФ Статья 34. Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.





Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
 осуществляются по обоюдному согласию супругов.
при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.





СК РФ Статья 36. Имущество каждого из супругов
 Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.





СК РФ Статья 38. Раздел общего имущества супругов
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.
Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.
Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.
К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.





СК РФ Статья 39. 
Определение долей при разделе общего имущества супругов
1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.






Предусмотренные СК РФ общие положения, относящиеся к совместной собственности супругов, могут быть изменены супругами посредством брачного договора.
Брачный договор может быть заключен как в период брака, так и до его регистрации. Договор подлежит нотариальному удостоверению.




Брачным договором
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности , установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.




Брачный договор 
не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.





Права и обязанности родителей 
и детей





СК РФ Статья 48. Установление происхождения ребенка
 1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.
3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда.
При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка.
4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.





Правовое положение ребенка в семье 
определяется с точки зрения интересов самого ребенка и включает следующие основные права ребенка:  
 жить и воспитываться в семье (родной или приемной),  
 знать своих родителей,  
 получать от них заботу и надлежащее воспитание;  
 ребенок вправе рассчитывать на обеспечение его интересов, всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства,  
 на общение с обоими родителями и другими родственниками,  
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе путем самостоятельного обращения в органы опеки и попечительства, а с 14-летнего возраста – в суд.  
 Дети имеют по закону право выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся их жизни; имеют право на фамилию, на получение содержания и право собственности на принадлежащее им имущество. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен,




В целях борьбы с нарушениями прав 
ребенка
лишение родительских прав в отношении родителей, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей перед детьми или нарушающих их права.  
Лишение или восстановление родительских прав производится судом.  
восстановление в родительских правах возможно только при наличии согласия ребенка, достигшего 10 лет. 





Алиментные обязательства
Алименты  (в переводе с латинского – содержание, пища). 
Родитель, с которым остались дети, обязан действовать в интересах своих детей и не допускать ограничения их правоспособности, поскольку алименты принадлежат ребенку, а не оставшемуся с ребенком родителю. 
Но, даже находясь в браке, можно взыскать алименты на ребенка. Это может быть сделать на основании соглашения сторон либо на основании судебного решения. 




Обязанность доставлять средства на содержание 
нуждающимся членам семьи имеют: оба родителя в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся детей; взрослые дети в отношении родителей; супруги в отношении друг друга при наличии определенных условий; братья и сестры, дедушка и бабушка в отношении внуков и внуки в отношении бабушки и дедушки; воспитанники в отношении фактических родителей, пасынки и падчерицы в отношении отчима и мачехи. 





Суд при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей назначает ежемесячные выплаты в долях от заработной платы либо иного дохода родителя в следующих размерах:
0,25 — на одного ребенка;
0,33 — на двоих детей;
0,5 — на трех детей и более.
 Суд вправе также установить размер алиментов одновременно в долях к    заработку родителя и в твердой денежной сумме. 
В соответствии с СК РФ сторонам представляется возможность самостоятельно определять способы и порядок уплаты алиментов.  







Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без родительского попечения
возлагается на органы опеки и попечительства, которыми являются органы местного самоуправления.  
Законодатель отдает приоритет семейному воспитанию таких детей и подробно регламентирует его различные формы: усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. 






В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка.  
Обязательным условием усыновления ребенка является получение согласия на усыновление от его родителей, если они живы, не признаны судом недееспособными или ограничено дееспособными и не лишены родительских прав. 





ТРУДОВОЕ ПРАВО
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