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Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Правоведение

-

(сделкоспособность), и способность нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный его
противоправными действиями (деликтоспособность).
Дееспособность может быть ограничена только в случаях и в порядке, установленных законом.
Недействителен полный или частичный отказ гражданина от дееспособности, за исключением случаев,
когда такие сделки прямо допускаются законом. Дееспособность, как и правоспособность, неотчуждаема.
Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных
законом.
Гражданский кодекс предусматривает только два случая ограничения дееспособности. Об этом речь
пойдет ниже. Гражданский кодекс РФ закрепляет наличие и объем дееспособности граждан в зависимости
от возраста.
Можно выделить следующие виды дееспособности:
1) полная дееспособность;
2) неполная (частичная) дееспособность:
а) малолетних в возрасте от 6 до 14 лет,
б) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
3) ограниченная дееспособность:
а) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
б) граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:
а) если он не достиг 6 лет, в силу абсолютной незрелости психики;
б) если он признан недееспособным судом по причине психического расстройства.
Полная дееспособность – это способность своими действиями приобретать и осуществлять любые не
запрещенные законом права и принимать и исполнять любые не запрещенные законом обязанности.
31.Понятие и признаки юридического лица
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в
одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК (п.2 ст.48 ГК).
Выделяют четыре основных признака:
-организационное единство: ЮЛ имеет собственную внутреннюю структуру органов управления,
определенных уставом, обеспечивающих достижение целей деятельности, для которых оно предназначено;
-имущественная обособленность: самостоятельное участие в экономическом обороте, заключение сделок,
ответственность за свои действия предполагает, что имущество ЮЛ, находящееся в его обладании,
обособлено от имущества других участников оборота;
-самостоятельная имущественная ответственность: ЮЛ отвечает за выполнение своих обязанностей только
собственным имуществом и только к нему и ни к кому другому кредиторы могут предъявлять свои
требования;
-выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени.
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.
32.Правоспособность и дееспособность юридического лица
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений
о его прекращении.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента
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получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления
юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в гражданском обороте (статья 2
ГК РФ) регулируются настоящим Кодексом. Особенности гражданско-правового положения юридических
лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для
осуществления деятельности в определенных сферах, определяются настоящим Кодексом, другими
законами и иными правовыми актами.
К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании специальных федеральных
законов, положения настоящего Кодекса о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не
предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем юридическом лице.
33.Понятие экологического права и его предмет
Экологическое право является одной из отраслей российского права. Оно регулирует общественные
отношения в сфере взаимодействия природы и общества в интересах человечества. Таким образом, под
экологическим правом понимается совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере
взаимодействия общества и природы с целью сохранения и рационального использования окружающей
среды для настоящих и будущих поколений людей (экологические отношения).
Предмет экологического права — это складывающиеся в сфере действия эколого-правовых норм
исторически обусловленные производственные от-ношения между гражданами и организациями при
обязательном участии государства по поводу сохранения, улучшения, восстановления, эффективного
использования природных объектов (экосистем) в целях сохранения окружающей среды в интересах
настоящего и будущего поколений.
Теория права под предметом отрасли понимает определенную область общественных отношений.
Предмет экологическое права – 2 группы общественных отношений:
Общ. Отношения по охране окружающей среды.
Общ. Отношения по рациональному пользованию природными ресурсами.
В предмет ЭП входят и природоохранные и природоресурсные отрасли.
Предметом правового регулирования могут быть лишь те общественные отношения, которые обладают
определенными признаками.
1. волевой характер, то есть их возникновение, изменение и прекращение определяется в значительной
степени волей людей. (общественные отношения, поддающиеся правовому регулированию и имеющие
«правовую природу»).
2. отношения складываются по поводу объектов природы, образующих различные экологические системы
(по сути это окружающая нас природа), а также многообразных как внутренних, так и внешних
экономических связей. (литосферу, гидросферу и атмосферу)
3. отношения направлены на регулирование совокупности объектов, составляющих среду обитания
человека и обеспечивающих условия его жизнедеятельности и состояние здоровья.

Метод – сочетание императивного (административно-правового) и диспозитивного (гражданско-правового)
методов правового регулирования.
Исходя из специфики природных объектов, наиболее приемлемым является административный метод, при
котором господствующее положение занимают запретительные, предупредительные и управомочивающие
нормы. Это соответствует требованию обеспечения выполнения экологических предписаний и охраны
окружающей среды.
Большое значение в рамках гражданско-правового способа воздействия стал приобретать экономический
метод, т.е. влияние на охрану среды через материальный интерес к ее охране и рациональном
использовании со стороны хозяйствующего субъекта. Таким образом, метод экологического права - это
совокупность экономических методов регулирования качества природной среды и административно-
правовых средств воздействия на природопользователя.

34.Права и обязанности граждан в области охраны и защиты окружающей среды
Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и



техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
3. Граждане обязаны:
-сохранять природу и окружающую среду;
-бережно относиться к природе и природным богатствам;
-соблюдать иные требования законодательства.
35.Понятие земельного права, предмет земельного права
Земельное право - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу использования и
охраны земель как природного объекта и как объекта недвижимого имущества. Земельное право -
самостоятельная отрасль российского права.
Земельное право - отрасль российского права, представляет собой систему норм права, регулирующих на
основе многообразия форм собственности на землю и равной правовой защиты всех объектов отношений по
использованию и охране земель.
Системы земельного права как отрасли права, как науки и учебной дисциплины совпадают не полностью.
Земельное право как отрасль права имеет двучленное деление: Общая и Особенная части. Земельное право
как наука и учебная дисциплина имеет трехчленное деление: Общая, Особенная и Специальная части.
Под земельным правом как наукой понимается система научных знаний о земельном праве как отрасли
права, его предмете, методе, принципах правового регулирования земельных отношений, истории
развития, его правовых институтах, сравнительно-правовой анализ отечественного земельного права и
родственного права зарубежных стран.
Под земельным правом как учебной дисциплиной понимается система знаний о земельном праве,
обязательном к изучению в соответствующих учебных заведениях.
Предметом земельного права как отрасли российского права являются общественные отношения по поводу
земли как основы жизни и деятельности на соответствующей территории (земельные отношения).

36.Субъекты и объекты земельных правоотношений
Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные
участки; части земельных участков.
Земля как природный объект и природный ресурс может выступать в качестве объекта земельных
отношений в целом. Выделение земли как природного объекта связано с отношениями по охране земель и
контролю за соблюдением требований по охране и рациональному использованию земли. Земельный
участок как объект земельных отношений - это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Данное понятие земельного участка
следует считать основным для включения земельного участка в земельно-правовые отношения.
К земельным отношениям нормы указанных отраслей применяются, если эти отношения не урегулированы
земельным законодательством.
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