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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса «Правоведение» состоит в овладении студентами разными знаниями в об-

ласти права (с учетом правовой системы Российской Федерации), в выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной челове-

ческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. В ходе 

изучения данного курса студенты получают необходимые знания о правовой системе РФ, ее 

особенностях и специфике, при этом особое внимание обращается на нормы ведущих отрас-

лей российского права: конституционного, гражданского, трудового, административного, 

уголовного и иных. 

Задачи курса состоят в выработке умений понимать законы и другие нормативные пра-

вовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства в процессе профессиональной дея-

тельности; принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законом и требовать того же от иных лиц; анализировать законодательство и практи-

ку его применения, ориентироваться в специальной литературе, регулирующей правовые от-

ношения и в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Курс «Правоведение» относится к  циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и базируется  в первую очередь на знаниях, умениях и навыках, 

уже полученных при изучении таких дисциплин,  как отечественная история, культурология, 

философия, социология. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ СТУ-
ДЕНТАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате  изучения курса «Правоведение»  обучающийся должен: 

знать:   правовые нормы, регулирующие  правоотношения в различных отраслях обще-

ственной жизни,  состояние современного законодательства и основы гражданского, трудо-

вого, административного, уголовного, международного, экологического, семейного права и 

законодательства;   механизмы государственного управления с учетом сферы профессио-

нальной деятельности, особенности правового регулирования отдельных видов правоотно-

шений; 

уметь: пользоваться специализированной  литературой (законами, постановлениями и 

иными правовыми актами),  выявлять особенности сферы их применения; анализировать и 

правильно применять правовые нормы, содержащиеся в разнообразных нормативно-

правовых актах; принимать решения и совершать юридические действия  в точном соответ-

ствии с законом; правильно составлять и оформлять юридически  значимые профессиональ-

ные  документы; применять на практике полученные теоретические знания с учетом сферы 

профессиональной подготовки; 

владеть: основами юридической терминологии; первичными навыками работы с право-

выми актами и  анализа различных правовых явлений, юридических фатов, правовых 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Факультет математики и информатики 

Специальности: 
010501.65 – Прикладная математика и информатика  
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№ 

п/п 

Тема Лекции Практиче-

ские  занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Право-

ведение» 
- 

- 
2 

2 
Тема 2. Общество и государство, политическая 

власть 
2 

2 
- 

3 
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. Ос-

новные правовые системы современности 
2 

2 
- 

4 
Тема 4. Источники российского права. Норма-

тивно-правовые акты 
2 

- 
2 

5 
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. Законность и правопорядок 
2 

2 
- 

6 

Тема 6. Основы конституционного права  и 

конституционного строя  Российской Федера-

ции. Правовое государство 

2 

 

- 2 

7 
Тема 7. Основы правового статуса человека и 

гражданина 
- 

2 
2 

8 Тема 8. Федеративное устройство России - - 2 

9 
Тема 9. Система органов государственной вла-

сти в России 
2 

2 
- 

10 
Тема 10. Федеральное Собрание Российской 

Федерации 
- 

- 
2 

11 
Тема 11. Конституционные основы судебной 

власти 
- 

- 
2 

12 Тема 12. Основы гражданского права 2 2 2 

13 Тема 13. Основы трудового права 2 2 2 

14 
Тема 14. Основы семейного права. Брачно-

семейные отношения - 
2 

2 

15 Тема 15. Основы административного права - - 2 

16 Тема 16. Основы уголовного права - - 2 

17 
Тема 17. Основы экологического права и зако-

нодательства 
- 

- 
2 

18 
Тема 18. Правовые основы защиты информа-

ции и государственной тайны 
- 

- 
2 

 Всего 16 16 28 

 

010101.65 – Математика 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции Практические  

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса 

«Правоведение» 
2 

- 
- 

2 
Тема 2. Общество и государство, политиче-

ская власть 
2 

2 
- 

3 
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 

Основные правовые системы современности 
2 

2 
2 

4 
Тема 4. Источники российского права. Нор-

мативно-правовые акты 
2 

- 
2 

5 
Тема 5. Правонарушение и юридическая от-

ветственность. Законность и правопорядок 
2 

2 
2 
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6 

Тема 6. Основы конституционного права  и 

конституционного строя  Российской Феде-

рации. Правовое государство 

2 

- 

2 

7 
Тема 7. Основы правового статуса человека 

и гражданина 
2 

2 
2 

8 Тема 8. Федеративное устройство России 2 - 2 

9 
Тема 9. Система органов государственной 

власти в России 
2 

2 
2 

10 
Тема 10. Федеральное Собрание Российской 

Федерации 
2 

- 
2 

11 
Тема 11. Конституционные основы судебной 

власти 
2 

- 
2 

12 Тема 12. Основы гражданского права 2 2 2 

13 Тема 13. Основы трудового права 2 2 2 

14 
Тема 14. Основы семейного права. Брачно-

семейные отношения 
2 

2 
2 

15 Тема 15. Основы административного права 2 - 2 

16 Тема 16. Основы уголовного права 2 - 2 

17 
Тема 17. Основы экологического права и за-

конодательства 
- 

- 
2 

18 
Тема 18. Правовые основы защиты инфор-

мации и государственной тайны 
2 

- 
- 

 Всего 34 16 30 

 

230201.65 – Информационные системы и технологии 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции Самостоятель-

ная работа 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»   1 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые 

системы современности 
2 2 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-правовые 

акты 
1 1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 
2 1 

7 
Тема 7.Основы конституционного права  и конституционно-

го строя  Российской Федерации. Правовое государство 
2 1 

8 Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 

10 Тема 10.Система органов государственной власти в России 1 1 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 2 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  2 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные отно-

шения  
2 2 

16 Тема 16. Основы административного права 2 2 

17 Тема 17. Основы уголовного права  2 2 

18 Тема 18.Основы экологического  права и законодательства 1 1 
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19 Тема 19.Международное право как особая система права 1 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и государст-

венной тайны 
2 2 

 Всего 30 28 

 

230102.65 – Автоматизированные системы обработки информации и управления 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции Самостоятель-

ная работа 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»   1 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые 

системы современности 
2 2 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-правовые 

акты 
1 1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 
2 1 

7 
Тема 7.Основы конституционного права  и конституционно-

го строя  Российской Федерации. Правовое государство 
2 1 

8 Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 

10 Тема 10.Система органов государственной власти в России 1 1 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 2 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  2 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные отно-

шения  
2 2 

16 Тема 16. Основы административного права 2 2 

17 Тема 17. Основы уголовного права  2 2 

18 Тема 18.Основы экологического  права и законодательства 1 1 

19 Тема 19.Международное право как особая система права 1 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и государст-

венной тайны 
2 2 

 Всего 30 28 

 

Факультет дизайна и технологии 

Специальности: 
260704.65 – Технология текстильных изделий 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»  - - 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные пра-

вовые системы современности 
1 

1 
2 

4 Тема 4.Источники российского права. Нормативно- 1 1 1 
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правовые акты 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 - 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 
1 

1 
1 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и конституци-

онного строя  Российской Федерации. Правовое госу-

дарство 

1 

1 

2 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и гражда-

нина 
1 

1 
1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 
1 

1 
1 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 - 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения  
- 

1 
2 

16 Тема 16. Основы административного права - 1 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законодатель-

ства 
- 

1 
1 

19 
Тема 19.Международное право как особая система пра-

ва 
- 

- 
1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и госу-

дарственной тайны 
1 

- 
1 

 Всего 15 15 26 

 

260901.65 – Технология швейных изделий 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»   - - 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные пра-

вовые системы современности 
1 

1 
2 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 
1 

1 
1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 - 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 
1 

1 
1 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и конституци-

онного строя  Российской Федерации. Правовое госу-

дарство 

1 

1 

2 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и гражда-

нина 
1 

1 
1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в Рос-

сии 
1 

1 
1 



 

 

8 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 - 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные от-

ношения  
- 

1 
2 

16 Тема 16. Основы административного права - 1 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законодатель-

ства 
- 

1 
1 

19 
Тема 19.Международное право как особая система пра-

ва 
- 

- 
1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и госу-

дарственной тайны 
1 

- 
1 

 Всего 15 15 26 

 

260902.65 – Конструирование швейных изделий 

№ 

п/п 

Тема Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние»   
- 

- 
1 

2 
Тема 2. Общество и государство, политическая 

власть. 
1 

1 
1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности 
1 

1 
1 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 
1 

1 
1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 - 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 
1 

1 
1 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и консти-

туционного строя  Российской Федерации. Правовое 

государство 

1 

1 

1 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и граж-

данина 
1 

1 
1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 
1 

1 
1 

11 
Тема 11.Федеральное Собрание Российской Феде-

рации 
1 

1 
1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 - 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения  
- 

1 
1 

16 Тема 16. Основы административного права - 1 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законода-

тельства 
- 

1 
1 
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19 
Тема 19.Международное право как особая система 

права 
- 

- 
1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и 

государственной тайны 
1 

- 
1 

 Всего 15 15 23 

 

070601.65 - Дизайн 

№ 

п/п 
Тема 

Лекции 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние» 
1 2 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности 
1 1 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 
1 1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 
1 1 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и конститу-

ционного строя  Российской Федерации. Правовое го-

сударство 

2 2 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и гражда-

нина 
1 1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 
1 1 

11 
Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федера-

ции 
1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 2 1 

14 Тема 14. Основы трудового права 2 1 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения 
1 1 

16 Тема 16. Основы административного права 2 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права 2 1 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законода-

тельства 
1 1 

19 
Тема 19.Международное право как особая система 

права 
1 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и го-

сударственной тайны 
1 1 

 Всего: 30 22 

 

070801.65 – Декоративно-прикладное искусство 

№ 

п/п 

Тема Лекции Самостоя-

тельная ра-



 

 

10 

бота 

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»   1 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 2 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые 

системы современности 
2 1 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-правовые 

акты 
1 1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответственность. За-

конность и правопорядок 
2 1 

7 
Тема 7.Основы конституционного права  и конституционного 

строя  Российской Федерации. Правовое государство 
2 1 

8 Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 2 1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 

10 Тема 10.Система органов государственной власти в России 2 1 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 2 1 

14 Тема 14. Основы трудового права  2 1 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные отноше-

ния  
2 1 

16 Тема 16. Основы административного права 2 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  2 1 

18 Тема 18.Основы экологического  права и законодательства 1 1 

19 Тема 19.Международное право как особая система права 1 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и государст-

венной тайны 
2 1 

 Всего 32 20 
 

070603.65 – Искусство интерьера 

№ 

п/п 

Тема Лекции Само-

стоятель-

ная рабо-

та 1 Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»   1 1 

2 Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные право-

вые системы современности 

2 1 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 

2 1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 

2 1 

7 
Тема 7.Основы конституционного права  и конституцион-

ного строя  Российской Федерации. Правовое государство 

2 1 

8 Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 1 1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в России 2 1 

11 Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1 
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12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 2 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 2 1 

14 Тема 14. Основы трудового права  2 1 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные отно-

шения  
1 1 

16 Тема 16. Основы административного права 2 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  2 1 

18 Тема 18.Основы экологического  права и законодательства 1 1 

19 Тема 19.Международное право как особая система права 2 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и государ-

ственной тайны 

2 1 

 Всего:   32 20 
 

070801.65 – Конструирование швейных изделий 

№ 

п/п 

Тема Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 
1 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние»   
- 

- 
1 

2 
Тема 2. Общество и государство, политическая 

власть. 
1 

1 
1 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности 
1 

1 
1 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 
1 

1 
1 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 - 1 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 
1 

1 
1 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и конститу-

ционного строя  Российской Федерации. Правовое 

государство 

1 

1 

1 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и граж-

данина 
1 

1 
1 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 1 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 
1 

1 
1 

11 
Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федера-

ции 
1 

1 
1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 - 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения  
- 

1 
1 

16 Тема 16. Основы административного права - 1 1 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законода-

тельства 
- 

1 
1 

19 
Тема 19.Международное право как особая система 

права 
- 

- 
1 
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20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и го-

сударственной тайны 
1 

- 
1 

 Всего 15 15 23 

 

Инженерно-физический факультет 

010701.65 – Физика 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успевае-

мости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ср
с  

1. Тема 1 6 1 1 -  2 - 

2. Тема 2 6 1 1 1  2 - 

3. Тема 3 6 2 1 1  2 - 

4. Тема 4 6 3 1 1  2 
 Контрольная работа по терминам и 

определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 6 4 2 1  2 
Проверка конспектов лекций (темы 

1-4) 

6. Тема 6 6 5 2 1  2 
Контрольная работа по теме «Сис-

тема источников права РФ» 

7. Тема 7 6 6 2 1  2 - 

8. Тема 8 6 7 2 1  2 
Выборочная проверка конспектов и 

домашних заданий (по темам 5-7) 

9. Тема 9 6 8 2 1  2 - 

10. Тема 10 6 9 2 1  2 
Выборочная проверка конспектов  и 

домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 6 10 2 1  2 - 

12. Тема 12 6 11 2 1  2 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 6 12 2 1  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (основные 

понятия и определения) 

14. Тема 14 6 13 2 1  2 
Проверка конспектов лекции и до-

машних заданий 

15. Тема 15 6 14 2 -  2 - 

16. Тема 16 6 15 2 1  2 

Проверка составленных схем и  таб-

лиц по КоАП РФ (домашнее зада-

ние) 
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17. Тема 17 6 16 2 1  2 

Составление схем и таблиц по нор-

мам УК РФ (как домашнее задание) 

и представление его на проверку 

18. Тема 18 6 17 2 1  2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 6 18 2 1  2 - 

20. Тема 20 6 18 2 1  2 

Выборочная проверка домашних за-

даний и конспектов лекций по темам 

19-20 

 ВСЕГО 6 18 36 18  40 Итоговый зачет 

 

280101.65 – Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

СРС 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние» 

1 - 1 

2 
Тема 2. Общество и государство, политическая 

власть. 

1 - 2 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности 

1 1 2 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 

1 1 2 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 2 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 

1 1       2 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и консти-

туционного строя  Российской Федерации. Правовое 

государство 

1 1 2 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и граж-

данина 

1 1 2 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 2 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 

1 1 2 

11 
Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федера-

ции 

1 1 2 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 2 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения  

1 - 1 

16 Тема 16. Основы административного права 1 1 2 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законода-

тельства 

1 1 2 
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19 
Тема 19.Международное право как особая система 

права 

1 1 1 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и 

государственной тайны 

1 1 1 

 Всего:   18 18 36 

 

 

130301.65 – Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных иско-
паемых 
 

№ 

п/п 

Тема Лекции 

(час.) 

Практи-

ческие 

занятия 

(час.) 

СРС 

1 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние»   

1 - 1 

2 
Тема 2. Общество и государство, политическая 

власть. 

1 - 2 

3 
Тема 3.Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности 

1 1 2 

4 
Тема 4.Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 

1 1 2 

5 Тема 5.Правоотношения и их участники. 1 1 2 

6 
Тема 6.Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Законность и правопорядок 

1 1       2 

7 

Тема 7.Основы конституционного права  и конститу-

ционного строя  Российской Федерации. Правовое 

государство 

1 1 2 

8 
Тема 8. Основы правового статуса человека и граж-

данина 
1 1 2 

9 Тема 9. Федеративное устройство России 1 1 2 

10 
Тема 10.Система органов государственной власти в 

России 
1 1 1 

11 
Тема 11.Федеральное Собрание Российской Федера-

ции 

1 1 1 

12 Тема 12.Конституционные основы судебной власти 1 1 1 

13 Тема 13. Основы гражданского права 1 1 2 

14 Тема 14. Основы трудового права  1 1 2 

15 
Тема 15.Основы семейного права. Брачно-семейные 

отношения  
1 - 1 

16 Тема 16. Основы административного права 1 1 2 

17 Тема 17. Основы уголовного права  1 1 2 

18 
Тема 18.Основы экологического  права и законода-

тельства 

1 1 1 

19 
Тема 19.Международное право как особая система 

права 

1 1 2 

20 
Тема 20.Правовые основы защиты информации и го-

сударственной тайны 

1 1 2 

 Всего:   18 18 34 
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Энергетический факультет 

220301.65 – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
 

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 

 

Тема  
С

ем
ес

тр
  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ср
с  

1. Тема 1 7 1 2 -  2 - 

2. Тема 2 7 1 1 1  2 - 

3. Тема 3 7 2 2 -  3 - 

4. Тема 4 7 3 2 1  2 
 Контрольная работа по терминам и 

определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 7 4 2 1  2 
Проверка конспектов лекций (темы 

1-4) 

6. Тема 6 7 5 1 1  2 
Контрольная работа по теме «Сис-

тема источников права РФ» 

7. Тема 7 7 6 2 1  2 - 

8. Тема 8 7 7 1 1  2 
Выборочная проверка конспектов и 

домашних заданий (по темам 5-7) 

9. Тема 9 7 8 2 1  2 - 

10. Тема 10 7 9 1 1  2 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 7 10 1 1  3 - 

12. Тема 12 7 11 1 1  2 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 7 12 2 1  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (основ-

ные понятия и определения) 

14. Тема 14 7 13 1 1  2 
Проверка конспектов лекции и до-

машних заданий 

15. Тема 15 7 14 2 -  2 - 

16. Тема 16 7 15 2 1  2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее за-

дание) 

17. Тема 17 7 16 2 1  2 

Составление схем и таблиц по нор-

мам УК РФ (как домашнее задание) 

и представление его на проверку 
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18. Тема 18 7 17 2 1  2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 7 18 1 1  2 - 

20. Тема 20 7 18 2 -  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 7 18 32 16  42 Итоговый зачет 

 

140100 «Теплоэнергетика» 
для специальностей:  140101.65 – тепловые электрические станции   
                                     140106.65 – энергообеспечение предприятий 

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 

 

Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

 

1. Тема 1 7 1 1 -  1 - 

2. Тема 2 7 1 - -  2 - 

3. Тема 3 7 2 1 -  2 - 

4. Тема 4 7 2 1 -  2 
 Контрольная работа по терминам и 

определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 7 3 1 -  2 
Проверка конспектов лекций (темы 

1-4) 

6. Тема 6 7 4 1 -  1 
Контрольная работа по теме «Сис-

тема источников права РФ» 

7. Тема 7 7 5 1 -  2 - 

8. Тема 8 7 6 1 -  1 
Выборочная проверка конспектов и 

домашних заданий (по темам 5-7) 

9. Тема 9 7 7 1 -  2 - 

10. Тема 10 7 8 1 -  1 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 7 8 1 -  2 - 

12. Тема 12 7 9 1 -  1 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 7 10 1 -  1 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (основ-

ные понятия и определения) 
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14. Тема 14 7 10 1 -  1 
Проверка конспектов лекции и до-

машних заданий 

15. Тема 15 7 11 1 -  1 - 

16. Тема 16 7 12 1 -  2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее за-

дание) 

17. Тема 17 7 13 1 -  2 

Составление схем и таблиц по нор-

мам УК РФ (как домашнее задание) 

и представление его на проверку 

18. Тема 18 7 14 1 -  2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 7 15 - -  2 - 

20. Тема 20 7 16 1 -  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 1 16 32 -  32 Итоговый зачет 

 

140200 «Электроэнергетика» 
для специальностей:   
140203.65 — Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
140204.65 — Электрические станции 
140205.65 — Электроэнергетические системы и сети  
140211.65 — Электроснабжение 
 

№ п/п

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

 

1. Тема 1 7 1 1 -  1 - 

2. Тема 2 7 1 - -  2 - 

3. Тема 3 7 2 1 -  2 - 

4. Тема 4 7 2 1 -  2 
 Контрольная работа по терминам и опреде-

лениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 7 3 1 -  2 Проверка конспектов лекций (темы 1-4) 

6. Тема 6 7 4 1 -  1 
Контрольная работа по теме «Система ис-

точников права РФ» 

7. Тема 7 7 5 1 -  2 - 

8. Тема 8 7 6 1 -  1 
Выборочная проверка конспектов и домаш-

них заданий (по темам 5-7) 
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9. Тема 9 7 7 1 -  2 - 

10. Тема 10 7 8 1 -  1 
Выборочная проверка конспектов  и домаш-

них заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 7 8 1 -  2 - 

12. Тема 12 7 9 1 -  1 
Рубежная контрольная работа по нормам и 

тексту Конституции РФ (темы 7-12) 

13. Тема 13 7 10 1 -  1 

Проверка конспектов и домашних заданий 

по нормам ГК РФ (основные понятия и оп-

ределения) 

14. Тема 14 7 10 1 -  1 
Проверка конспектов лекции и домашних 

заданий 

15. Тема 15 7 11 1 -  1 - 

16. Тема 16 7 12 1 -  2 
Проверка составленных схем и  таблиц по 

КоАП РФ (домашнее задание) 

17. Тема 17 7 13 1 -  2 

Составление схем и таблиц по нормам УК 

РФ (как домашнее задание) и представле-

ние его на проверку 

18. Тема 18 7 14 1 -  2 
Выборочная проверка конспектов лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 7 15 - -  2 - 

20. Тема 20 7 16 1 -  2 
Выборочная проверка домашних заданий 

и конспектов лекций по темам 19-20 

 ВСЕГО 1 16 32 -  32 Итоговый зачет 

 

Филологический факультет 

030601.65 – Журналистика 
 

№ 

п/п 
Тема 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

 

 

 

    
ле

к 

пр

ак-

ти

ч. 

конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, ме-

тод и задачи курса 

«Правоведение» 

6 1 1 -  0.5  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жиз-

ни общества 

6 2 1 -  0.5  Контрольная работа 
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3. 

Тема 3. Система рос-

сийского права. От-

расли права. Основ-

ные правовые систе-

мы современности 

6 3 1 -  0.5  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники 

российского права. 

Норма права и норма-

тивно-правовые акты. 

Закон и подзаконные 

акты. 

6 4 1 -  0.5  Контрольная работа 

5. 
Тема 5. Правоотно-

шения и их участники. 
6 5 1 -  0.5  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонару-

шение и юридическая 

ответственность. Зна-

чение законности и 

правопорядка в со-

временном обществе 

6 6 1 -  0.5  Контрольная работа 

7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федера-

ции – основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

права  и конституци-

онного строя  Россий-

ской Федерации. Пра-

вовое государство 

6 7 1 -  0.5  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы пра-

вового статуса чело-

века и гражданина 
6 8 1 -  0.5  Контрольная работа 

9. 

Тема 9. Особенности 

федеративного уст-

ройства России 

6 9 1 -  0.5  Контрольная работа 

10 

Тема 10. Система ор-

ганов государствен-

ной власти в России 
6 10 1 -  0.5  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

6 11 1 -  0.5  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные 

основы судебной вла-

сти 

6 12 1 -  0.5  Контрольная работа 

13 
Тема 13. Основы гра-

жданского права 
6 13 1 -  0.5  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы тру-

дового права 
6 14 1 -  0.5  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы се-

мейного права. Брач-

но-семейные отноше-

ния 

6 15 1 -  0.5  Контрольная работа 
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16 

Тема 16. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

6 16 1 -  0.5  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уго-

ловного права 
6 17 1 -  0.5  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологиче-

ское право. 
6 18 1 -  0.5  Контрольная работа 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулиро-

вания будущей про-

фессиональной дея-

тельности. 

6 18 -   0.5  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы за-

щиты  государствен-

ной тайны 

6 18 - -  0.5  Контрольная работа 

 Всего 6 18 18   10  Зачет 

 

031202.65 – Перевод и переводоведение 
 

№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, метод 

и задачи курса “Право-

ведение” 

6 1 1 -  0.5  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жизни 

общества 

6 2 1 -  0.5  Контрольная работа 

3. 

Тема 3. Система рос-

сийского права. Отрас-

ли права. Основные 

правовые системы со-

временности 

6 3 1 -  0.5  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники рос-

сийского права. Норма 

права и нормативно-

правовые акты. Закон и 

подзаконные акты. 

6 4 1 -  0.5  Контрольная работа 
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5. 
Тема 5. Правоотноше-

ния и их участники. 
6 5 1 -  0.5  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонаруше-

ние и юридическая от-

ветственность. Значе-

ние законности и пра-

вопорядка в современ-

ном обществе 

6 6 1 -  0.5  Контрольная работа 

7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федерации 

– основной закон госу-

дарства. Основы кон-

ституционного права  и 

конституционного 

строя  Российской Фе-

дерации. Правовое го-

сударство 

6 7 1 -  0.5  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы право-

вого статуса человека и 

гражданина 
6 8 1 -  0.5  Контрольная работа 

9. 

Тема 9. Особенности 

федеративного устрой-

ства России 
6 9 1 -  1  Контрольная работа 

10 

Тема 10. Система орга-

нов государственной 

власти в России 
6 10 1 -  1  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

6 11 1 -  1  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные 

основы судебной вла-

сти 

6 12 1 -  1  Контрольная работа 

13 
Тема 13. Основы граж-

данского права 
6 13 1 -  1  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы тру-

дового права 
6 14 1 -  1  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы се-

мейного права. Брачно-

семейные отношения 
6 15 1 -  1  Контрольная работа 

16 

Тема 16. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

6 16 1 -  1  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уго-

ловного права 
6 17 1 -  1  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологическое 

право. 
6 18 1 -  1  Контрольная работа 
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19 

Тема 19. Особенности 

правового регулирова-

ния будущей профес-

сиональной деятельно-

сти. 

6 18 -   1  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы за-

щиты  государственной 

тайны 

6 18 - -  1  Контрольная работа 

 Всего 6 18 16   16  Зачет 

 

031001.65 – Филология 
 

№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, ме-

тод и задачи курса 

«Правоведение» 

6 1 1 -  2  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жиз-

ни общества 

6 2 1 -  2  Контрольная работа 

3. 

Тема 3. Система рос-

сийского права. От-

расли права. Основ-

ные правовые систе-

мы современности 

6 3 1 -  4  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники 

российского права. 

Норма права и норма-

тивно-правовые акты. 

Закон и подзаконные 

акты. 

6 4 1 -  2  Контрольная работа 

5. 
Тема 5. Правоотно-

шения и их участники. 
6 5 1 -  2  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонару-

шение и юридическая 

ответственность. Зна-

чение законности и 

правопорядка в со-

временном обществе 

6 6 1 -  4  Контрольная работа 
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7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федера-

ции – основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

права  и конституци-

онного строя  Россий-

ской Федерации. Пра-

вовое государство 

6 7 1 -  4  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы пра-

вового статуса чело-

века и гражданина 
6 8 1 -  2  Контрольная работа 

9. 

Тема 9. Особенности 

федеративного уст-

ройства России 

6 9 1 -  2  Контрольная работа 

10 

Тема 10. Система ор-

ганов государствен-

ной власти в России 
6 10 1 -  2  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

6 11 1 -  2  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные 

основы судебной вла-

сти 

6 12 1 -  2  Контрольная работа 

13 
Тема 13. Основы гра-

жданского права 
6 13 1 -  4  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы тру-

дового права 
6 14 1 -  4  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы се-

мейного права. Брач-

но-семейные отноше-

ния 

6 15 1 -  4  Контрольная работа 

16 

Тема 16. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

6 16 1 -  2  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уго-

ловного права 
6 17 1 -  2  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологиче-

ское право. 
6 18 1 -  2  Контрольная работа 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулиро-

вания будущей про-

фессиональной дея-

тельности. 

6 18 -   4  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы за-

щиты  государствен-

ной тайны 

6 18 - -  2  Контрольная работа 
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 Всего 6 18 18   54  Зачет 

 

Факультет международных отношений 
 

031801.65 – Религиоведение 
 

№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи курса «Правоведе-

ние»  

6 1 2 -  1  
Контрольная рабо-

та 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жизни 

общества 

6 2 2 -  1  
Контрольная рабо-

та 

3. 

Тема 3. Система россий-

ского права. Отрасли пра-

ва. Основные правовые 

системы современности 

6 3 2 2  1  
Контрольная рабо-

та 

4. 

Тема 4. Источники рос-

сийского права. Норма 

права и нормативно-

правовые акты. Закон и 

подзаконные акты. 

6 4 2 -  1  
Контрольная рабо-

та 

5. 
Тема 5. Правоотношения 

и их участники. 
6 5 2 -  1  

Контрольная рабо-

та 

6. 

Тема 6. Правонарушение и 

юридическая ответствен-

ность. Значение законно-

сти и правопорядка в со-

временном обществе 

6 6 2 -  1  
Контрольная рабо-

та 

7. 

Тема 7. Конституция Рос-

сийской Федерации – ос-

новной закон государства. 

Основы конституционно-

го права  и конституцион-

ного строя  Российской 

Федерации. Правовое го-

сударство 

6 7 2 2  1  
Контрольная рабо-

та 



 

 

25 

8. 

Тема 8. Основы правового 

статуса человека и граж-

данина 
6 8 2 2  1  

Контрольная рабо-

та 

9. 

Тема 9. Особенности фе-

деративного устройства 

России 
6 9 2 -  1  

Контрольная рабо-

та 

10 

Тема 10. Система органов 

государственной власти в 

России 
6 10 2 -  1  

Контрольная рабо-

та 

11 

Тема 11.Федеральное Со-

брание Российской Феде-

рации 

6 11 2 -  1  
Контрольная рабо-

та 

12 
Тема 12.Конституционные 

основы судебной власти 
6 12 2 -  2  

Контрольная рабо-

та 

13 
Тема 13. Основы граждан-

ского права 
6 13 2 2  2  

Контрольная рабо-

та 

14 
Тема 14. Основы трудово-

го права  
6 14 2 2  2  

Контрольная рабо-

та 

15 

Тема 15. Основы семейно-

го права. Брачно-

семейные отношения  
6 15 - 2  2  

Контрольная рабо-

та 

16 

Тема 16. Административ-

ные правонарушения и 

административная ответ-

ственность 

6 16 - -  2  
Контрольная рабо-

та 

17 
Тема 17. Основы уголов-

ного права  
6 17 - -  2  

Контрольная рабо-

та 

18 
Тема 18. Экологическое 

право. 
6 18 - -  2  

Контрольная рабо-

та 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулирования 

будущей профессио- 

нальной деятельности. 

6 18 - -  2  
Контрольная рабо-

та 

20 

Тема 20. 

Правовые основы защиты  

государственной тайны 

6 18 - -  1  
Контрольная рабо-

та 

 Всего  6 18 28 14  28  Экзамен 

 

Факультет социальных наук 

040101.65 – Социальная работа 
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№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, метод 

и задачи курса “Право-

ведение”   

2 1 2 -  3  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жизни 

общества 

2 2 2 2  3  Контрольная работа 

3. 

Тема 3. Система рос-

сийского права. Отрас-

ли права. Основные 

правовые системы со-

временности 

2 3 2 2  3  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники рос-

сийского права. Норма 

права и нормативно-

правовые акты. Закон и 

подзаконные акты. 

2 4 2 -  3  Контрольная работа 

5. 
Тема 5. Правоотноше-

ния и их участники. 
2 5 2 -  3  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонаруше-

ние и юридическая от-

ветственность. Значе-

ние законности и пра-

вопорядка в современ-

ном обществе 

2 6 2 2  3  Контрольная работа 

7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федерации 

– основной закон госу-

дарства. Основы кон-

ституционного права  и 

конституционного 

строя  Российской Фе-

дерации. Правовое го-

сударство 

2 7 2 2  3  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы право-

вого статуса человека и 

гражданина 
2 8 2 2  3  Контрольная работа 
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9. 

Тема 9. Особенности 

федеративного устрой-

ства России 
2 9 2 -  3  Контрольная работа 

10 

Тема 10. Система орга-

нов государственной 

власти в России 
2 10 2 -  3  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

2 11 2 -  3  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные 

основы судебной вла-

сти 

2 12 2 -  3  Контрольная работа 

13 
Тема 13. Основы граж-

данского права 
2 13 2 2  4  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы тру-

дового права  
2 14 2 2  4  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы се-

мейного права. Брачно-

семейные отношения  
2 15 2 2  4  Контрольная работа 

16 

Тема 16. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

2 16 2 2  4  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уго-

ловного права  
2 17 2 -  4  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологическое 

право. 
2 18 2 -  4  Контрольная работа 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулирова-

ния будущей профес-

сио- 

нальной деятельности. 

2 18 - -  4  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы за-

щиты  государственной 

тайны 

2 18 - -  4  Контрольная работа 

 Всего  2 18 36 18  68  Экзамен 
 

 

040201.65 – Социология 
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№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  

1. 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи курса “Правове-

дение”   

2 1 2 -  1  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жизни 

общества 

2 2 2 2  1  Контрольная работа 

3. 

Тема 3. Система россий-

ского права. Отрасли 

права. Основные право-

вые системы современ-

ности 

2 3 2 2  1  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники рос-

сийского права. Норма 

права и нормативно-

правовые акты. Закон и 

подзаконные акты. 

2 4 2 -  1  Контрольная работа 

5. 
Тема 5. Правоотношения 

и их участники. 
2 5 2 -  1  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонарушение 

и юридическая ответст-

венность. Значение за-

конности и правопорядка 

в современном обществе 

2 6 2 2  1  Контрольная работа 

7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федерации – 

основной закон государ-

ства. Основы конститу-

ционного права  и кон-

ституционного строя  

Российской Федерации. 

Правовое государство 

2 7 2 2  2  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы правово-

го статуса человека и 

гражданина 
2 8 2 2  2  Контрольная работа 

9. 

Тема 9. Особенности фе-

деративного устройства 

России 
2 9 2 -  2  Контрольная работа 
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10 

Тема 10. Система орга-

нов государственной 

власти в России 
2 10 2 -  2  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

2 11 2 -  2  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные ос-

новы судебной власти 

2 12 2 -  2  Контрольная работа 

13 
Тема 13. Основы граж-

данского права 
2 13 2 2  2  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы трудо-

вого права  
2 14 2 2  2  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы семей-

ного права. Брачно-

семейные отношения  
2 15 2 2  2  Контрольная работа 

16 

Тема 16. Администра-

тивные правонарушения 

и административная от-

ветственность 

2 16 2 2  2  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уголов-

ного права  
2 17 2 -  2  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологическое 

право. 
2 18 2 -  2  Контрольная работа 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулирования 

будущей профессио- 

нальной деятельности. 

2 18 - -  2  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы защи-

ты  государственной 

тайны 

2 18 - -  2  Контрольная работа 

 Всего  2 18 36 18  34  Экзамен 

 

030301 – Психология 
 

№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

 

 

 

    
ле

к 

се

м 
конс срс кср  
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1. 

Тема 1. Предмет, ме-

тод и задачи курса 

«Правоведение»   

2 1 2 -  2  Контрольная работа 

2. 

Тема 2. Государство и 

право, их роль в жиз-

ни общества 

2 2 2 2  2  Контрольная работа 

3. 

Тема 3. Система рос-

сийского права. От-

расли права. Основ-

ные правовые систе-

мы современности 

2 3 2 2  2  Контрольная работа 

4. 

Тема 4. Источники 

российского права. 

Норма права и норма-

тивно-правовые акты. 

Закон и подзаконные 

акты. 

2 4 2 -  2  Контрольная работа 

5. 
Тема 5. Правоотно-

шения и их участники. 
2 5 2 -  2  Контрольная работа 

6. 

Тема 6. Правонару-

шение и юридическая 

ответственность. Зна-

чение законности и 

правопорядка в со-

временном обществе 

2 6 2 2  2  Контрольная работа 

7. 

Тема 7. Конституция 

Российской Федера-

ции – основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

права  и конституци-

онного строя  Россий-

ской Федерации. Пра-

вовое государство 

2 7 2 2  4  Контрольная работа 

8. 

Тема 8. Основы пра-

вового статуса чело-

века и гражданина 
2 8 2 2  4  Контрольная работа 

9. 

Тема 9. Особенности 

федеративного уст-

ройства России 
2 9 2 -  4  Контрольная работа 

10 

Тема 10. Система ор-

ганов государствен-

ной власти в России 
2 10 2 -  4  Контрольная работа 

11 

Тема 11.Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

2 11 2 -  4  Контрольная работа 

12 

Тема 

12.Конституционные 

основы судебной вла-

сти 

2 12 2 -  4  Контрольная работа 
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13 
Тема 13. Основы гра-

жданского права 
2 13 2 2  4  Контрольная работа 

14 
Тема 14. Основы тру-

дового права  
2 14 2 2  2  Контрольная работа 

15 

Тема 15. Основы се-

мейного права. Брач-

но-семейные отноше-

ния  

2 15 2 2  2  Контрольная работа 

16 

Тема 16. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

2 16 2 2  2  Контрольная работа 

17 
Тема 17. Основы уго-

ловного права  
2 17 2 -  2  Контрольная работа 

18 
Тема 18. Экологиче-

ское право. 
2 18 2 -  2  Контрольная работа 

19 

Тема 19. Особенности 

правового регулиро-

вания будущей про-

фессио- 

нальной деятельности. 

2 18 - -  2  Контрольная работа 

20 

Тема 20. 

Правовые основы за-

щиты  государствен-

ной тайны 

2 18 - -  2  Контрольная работа 

 Всего  2 18 36 18  54  Экзамен 

 

Экономический факультет  

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 2 1 2 -  4 - 

2. Тема 2 2 1 1 1  4 - 

3. Тема 3 2 2 2 -  4 - 

4. Тема 4 2 3 2 1  4 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 2 4 2 1  4 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 
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6. Тема 6 2 5 1 1  4 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 2 6 2 1  4 - 

8. Тема 8 2 7 1 1  4 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 2 8 2 1  4 - 

10. Тема 10 2 9 1 1  4 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 2 10 1 1  4 - 

12. Тема 12 2 11 1 1  4 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 2 12 2 1  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

14. Тема 14 2 13 1 1  4 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 2 14 2 -  4 - 

16. Тема 16 2 15 2 1  2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 2 16 2 1  4 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 2 17 2 1  4 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 2 18 3 1  2 - 

20. Тема 20 2 18 4  2  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 2 18 36 18  72 Итоговый зачет 

 
080507.65 – Менеджмент организации 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  
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1. Тема 1 2 1 2 2  4 - 

2. Тема 2 2 1 1 1  4 - 

3. Тема 3 2 2 2 2  4 - 

4. Тема 4 2 3 2 2  4 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 2 4 2 2  4 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 2 5 1 2  4 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 2 6 2 2  4 - 

8. Тема 8 2 7 1 1  4 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 2 8 2 2  4 - 

10. Тема 10 2 9 1 1  4 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 2 10 1 1  4 - 

12. Тема 12 2 11 1 1  4 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 2 12 2 2  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

14. Тема 14 2 13 1 1  2 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 2 14 2   2  2 - 

16. Тема 16 2 15 2 2  2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 2 16 2 2  2 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 2 17 2 2  2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 2 18 3 3  2 - 

20. Тема 20 2 18 4 4  1 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 2 18 36 36  63 Итоговый зачет 
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080301.65 – Коммерция (торговое дело) 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 

ср
с  

1. Тема 1 2 1 2 2  2 - 

2. Тема 2 2 1 1 1  1 - 

3. Тема 3 2 2 2 2  2 - 

4. Тема 4 2 3 2 2  2 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 2 4 2 2  2 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 2 5 1 1  2 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 2 6 2 2  2 - 

8. Тема 8 2 7 1 1  1 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 2 8 2 2  2 - 

10. Тема 10 2 9 1 1  1 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 2 10 1 1  1 - 

12. Тема 12 2 11 1 1  1 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 2 12 2 2  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

14. Тема 14 2 13 1 1  1 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 2 14 2 2    1 - 

16. Тема 16 2 15 2 2  1 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 2 16 2 2  1 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 
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18. Тема 18 2 17 2 2  1 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 2 18 3 3  2 - 

20. Тема 20 2 18 4 4  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 2 18 36 36      28 Итоговый экзамен 

 

 
080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 
 

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 

 

Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 3 1 2 -  2 - 

2. Тема 2 3 1 1 1  1 - 

3. Тема 3 3 2 2 -  1 - 

4. Тема 4 3 3 2 1  1 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 3 4 2 1  1 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 3 5 1 1  1 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 3 6 2 1  1 - 

8. Тема 8 3 7 1 1  1 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 3 8 2 1  1 - 

10. Тема 10 3 9 1 1  1 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 3 10 1 1  1 - 

12. Тема 12 3 11 1 1  1 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 3 12 2 1  1 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 



 

 

36 

14. Тема 14 3 13 1 1  1 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 3 14 2 -  1 - 

16. Тема 16 3 15 2 1  1 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 3 16 2 1  1 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 3 17 2 1  1 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 3 18 3 1  2 - 

20. Тема 20 3 18 4  2  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 3 18 36 18  23 Итоговый зачет 

 

080111.65 – Маркетинг 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 3 1 2 2  4 - 

2. Тема 2 3 1 1 1  4 - 

3. Тема 3 3 2 2 2  4 - 

4. Тема 4 3 3 2 2  4 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 3 4 2 2  4 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 3 5 1 1  4 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 3 6 2 2  4 - 

8. Тема 8 3 7 1 1  4 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 3 8 2 2  4 - 
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10. Тема 10 3 9 1 1  4 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 3 10 1 1  4 - 

12. Тема 12 3 11 1 1  4 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 3 12 2 2  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

14. Тема 14 3 13 1 1  2 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 3 14 2 2  2 - 

16. Тема 16 3 15 2 2  2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 3 16 2 2  2 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 3 17 2 2  2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 3 18 3 3  2 - 

20. Тема 20 3 18 4  4  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 3 18 36 36  64 Итоговый зачет 

 
100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 3 1 2 1  2 - 

2. Тема 2 3 1 1 1  1 - 

3. Тема 3 3 2 2 1  4 - 

4. Тема 4 3 3 2 1  3 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 
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5. Тема 5 3 4 2 1  4 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 3 5 1 1  4 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 3 6 2 1  2 - 

8. Тема 8 3 7 1 1  2 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 3 8 2 1  1 - 

10. Тема 10 3 9 1 1  2 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 3 10 1 1  1 - 

12. Тема 12 3 11 1 1  1 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 3 12 2 1  1 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

14. Тема 14 3 13 1 1  1 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15. Тема 15 3 14 2 1  1 - 

16. Тема 16 3 15 2 1  1 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17. Тема 17 3 16 2   2 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее за-

дание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 3 17 2   1 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 3 18 3 1  1 - 

20. Тема 20 3 18 4  1  1 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 3 18 36 18  36 Итоговый зачет 

 

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
е-

ст
р

а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 
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Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 3 1 4 2  6 - 

2. Тема 2 3 2-3 4 4  6 - 

3. Тема 3 3 4-5 4 4  6 - 

4. Тема 4 3 6 4 1  6 
 Контрольная работа по терминам 

и определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 3 7 4 1  6 
Проверка конспектов лекций (те-

мы 1-4) 

6. Тема 6 3 8-9 4 1  6 
Контрольная работа по теме «Си-

стема источников права РФ» 

7. Тема 7 3 10-11 4 1  6 - 

8. Тема 8 3 12-13 4 1  6 

Выборочная проверка конспектов 

и домашних заданий (по темам 5-

7) 

9. Тема 9 3 14-15 4 1  6 - 

10. Тема 10 3 16 4 1  6 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 3 17 5 1  5 - 

12. Тема 12 3 18 5 1  1 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 3 19 4 1    1 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (ос-

новные понятия и определения) 

 ВСЕГО 3 18 54 18  72 Экзамен 

 
080105.65 – Финансы и кредит 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. Тема 1 3 
1 4 2 

 
4 Контрольная работа 

2. Тема 2 3 
2-3 4 4 

 
4 Контрольная работа 
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3. Тема 3 3 
4-5 4 4 

 
4 Контрольная работа 

4. Тема 4 3 
6 4 1 

 
4 Контрольная работа 

5. Тема 5 3 
7 4 1 

 
4 Контрольная работа 

6. Тема 6 3 
8-9 4 1 

 
4 Контрольная работа 

7. Тема 7 3 
10-11 4 1 

 
4 Контрольная работа 

8. Тема 8 3 
12-13 4 1 

 
4 Контрольная работа 

9. Тема 9 3 
14-15 4 1 

 
4 Контрольная работа 

10. Тема 10 3 
16 4 1 

 
4 Контрольная работа 

11. Тема 11 3 
17 5 1 

 
2 Контрольная работа 

12. Тема 12 3 
18 5 1 

 
4 Контрольная работа 

13. Тема 13 3 
19 4 1 

 
     2 Контрольная работа 

 ВСЕГО 3 
18 54 18 

 
48 экзамен 

 

080102.65 – Мировая экономика 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 
№ 

п/п 
Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

ср
с  

1. 
Тема 1 3 1 2 1  5 - 

2. 
Тема 2 3 1 1 1  5 - 

3. 
Тема 3 3 2 2 1  5 - 

4. 
Тема 4 3 3 2 1  5 

 Контрольная работа по терминам и 

определениям (с 1 по 4 темы) 

5. 
Тема 5 3 4 2 1  5 

Проверка конспектов лекций (темы 

1-4) 

6. 
Тема 6 3 5 1 1  5 

Контрольная работа по теме «Сис-

тема источников права РФ» 

7. 
Тема 7 3 6 2 1  5 - 

8. 
Тема 8 3 7 1 1  5 

Выборочная проверка конспектов и 

домашних заданий (по темам 5-7) 
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9. 
Тема 9 3 8 2 1  5 - 

10. 
Тема 10 3 9 1 1  5 

Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. 
Тема 11 3 10 1 1  2 - 

12. 
Тема 12 3 11 1 1  2 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. 
Тема 13 3 12 2 1  2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (основ-

ные понятия и определения) 

14. 
Тема 14 3 13 1 1  1 

Проверка конспектов лекции и до-

машних заданий 

15. 
Тема 15 3 14 2 1  1 - 

16. 
Тема 16 3 15 2 1  1 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее за-

дание) 

17. 
Тема 17 3 16 2   1 

Составление схем и таблиц по нор-

мам УК РФ (как домашнее задание) 

и представление его на проверку 

18. Тема 18 3 17 2   2 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 3 18 3 1  2 - 

20. Тема 20 3 18 4  1  2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 3 18 36 18  66 Экзамен 

 

032401.65 – Реклама 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 

№ п/п Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е 

 

ср
с  

1.  
Тема 1 2 1 2 2  1 - 

2.  
Тема 2 2 1 1 1  1 - 

3.  
Тема 3 2 2 2 2  1 - 
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4.  
Тема 4 2 3 2 2  1 

 Контрольная работа по терми-

нам и определениям (с 1 по 4 

темы) 

5.  
Тема 5 2 4 2 2  1 

Проверка конспектов лекций 

(темы 1-4) 

6.  
Тема 6 2 5 1 2  1 

Контрольная работа по теме 

«Система источников права РФ» 

7.  
Тема 7 2 6 2 2  1 - 

8.  
Тема 8 2 7 1 1  1 

Выборочная проверка конспек-

тов и домашних заданий (по те-

мам 5-7) 

9.  
Тема 9 2 8 2 2  1 - 

10.  
Тема 10 2 9 1 1  1 

Выборочная проверка конспек-

тов  и домашних заданий (темы 

8-10) 

11.  
Тема 11 2 10 1 1  2 - 

12.  
Тема 12 2 11 1 1  2 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции 

РФ (темы 7-12) 

13.  
Тема 13 2 12 2 2  2 

Проверка конспектов и домаш-

них заданий по нормам ГК РФ 

(основные понятия и определе-

ния) 

14.  
Тема 14 2 13 1 1  2 

Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15.  
Тема 15 2 14 2   1  2 - 

16.  
Тема 16 2 15 2 1  1 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее 

задание) 

17.  
Тема 17 2 16 2 1  1 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее 

задание) и представление его на 

проверку 

18.  Тема 18 2 17 2 1  1 

Выборочная проверка конспек-

тов лекций 

 (темы 17-18) 

19.  Тема 19 2 18 3 2  2 - 

20.  Тема 20 2 18 4 2  3 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 2 18 36 28  72 Итоговый экзамен 

 
080115.65 - Таможенное дело 
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Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля ус-

певаемости (по неделям семе-

стра) 

 
№ п/п Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 

 

ср
с  

1.  Тема 1 3 1 2 1  5 - 

2.  Тема 2 3 1 1 1  5 - 

3.  Тема 3 3 2 2 1  5 - 

4.  Тема 4 3 3 2 1  5 

 Контрольная работа по тер-

минам и определениям (с 1 по 

4 темы) 

5.  Тема 5 3 4 2 1  5 
Проверка конспектов лекций 

(темы 1-4) 

6.  Тема 6 3 5 1 1  5 

Контрольная работа по теме 

«Система источников права 

РФ» 

7.  Тема 7 3 6 2 1  5 - 

8.  Тема 8 3 7 1 1  5 

Выборочная проверка кон-

спектов и домашних заданий 

(по темам 5-7) 

9.  Тема 9 3 8 2 1  5 - 

10.  Тема 10 3 9 1 1  5 

Выборочная проверка кон-

спектов  и домашних заданий 

(темы 8-10) 

11.  Тема 11 3 10 1 1  5 - 

12.  Тема 12 3 11 1 1  5 

Рубежная контрольная работа 

по нормам и тексту Конститу-

ции РФ (темы 7-12) 

13.  Тема 13 3 12 2 1  5 

Проверка конспектов и до-

машних заданий по нормам ГК 

РФ (основные понятия и опре-

деления) 

14.  Тема 14 3 13 1 1  5 
Проверка конспектов лекции и 

домашних заданий 

15.  Тема 15 3 14 2   1  2 - 

16.  Тема 16 3 15 2   2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домаш-

нее задание) 
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17.  Тема 17 3 16 2   1 

Составление схем и таблиц по 

нормам УК РФ (как домашнее 

задание) и представление его 

на проверку 

18.  Тема 18 3 17 2   2 

Выборочная проверка кон-

спектов лекций 

 (темы 17-18) 

19.  Тема 19 3 18 3   2 - 

20.  Тема 20 3 18 2   1 

Выборочная проверка домаш-

них заданий и конспектов лек-

ций по темам 19-20 

 ВСЕГО 3 18 34 16  80 Итоговый зачет 

 

080504.65 – Государственное и муниципальное управление 
 

№ 

п/п 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

 

 

Тема  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ср
с  

1. Тема 1 2 1 2  2 4 - 

2. Тема 2 2 1 1  1 4 - 

3. Тема 3 2 2 2  2 4 - 

4. Тема 4 2 3 2  2 4 
 Контрольная работа по терминам и 

определениям (с 1 по 4 темы) 

5. Тема 5 2 4 2  2 4 
Проверка конспектов лекций (темы 

1-4) 

6. Тема 6 2 5 1  1 4 
Контрольная работа по теме «Сис-

тема источников права РФ» 

7. Тема 7 2 6 2  2 4 - 

8. Тема 8 2 7 1  1 4 
Выборочная проверка конспектов и 

домашних заданий (по темам 5-7) 

9. Тема 9 2 8 2  2 4 - 

10. Тема 10 2 9 1  1 4 
Выборочная проверка конспектов  

и домашних заданий (темы 8-10) 

11. Тема 11 2 10 1  1 4 - 

12. Тема 12 2 11 1  1 4 

Рубежная контрольная работа по 

нормам и тексту Конституции РФ 

(темы 7-12) 

13. Тема 13 2 12 2  2 2 

Проверка конспектов и домашних 

заданий по нормам ГК РФ (основ-

ные понятия и определения) 
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14. Тема 14 2 13 1  1 4 
Проверка конспектов лекции и до-

машних заданий 

15. Тема 15 2 14 2  2 4 - 

16. Тема 16 2 15 2  2 2 

Проверка составленных схем и  

таблиц по КоАП РФ (домашнее за-

дание) 

17. Тема 17 2 16 2  2 4 

Составление схем и табл       

иц по нормам УК РФ (как домаш-

нее задание) и представление его на 

проверку 

18. Тема 18 2 17 2  2 4 

Выборочная проверка конспектов 

лекций 

 (темы 17-18) 

19. Тема 19 2 18 3  3 2 - 

20. Тема 20 2 18 4  4 2 

Выборочная проверка домашних 

заданий и конспектов лекций по 

темам 19-20 

 ВСЕГО 2 18 36  36 72 Итоговый зачет 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
 

          Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»  
Цели, задачи и методы курса. Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. Роль права в жизни общества. Система юридиче-

ских наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса 

«Правоведение» в формировании личности студента. 

 

          Тема 2. Общество и государство, политическая власть 
Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его роль в жизни общест-

ва. Основные признаки государства. Публичная власть как один из основных признаков го-

сударства. Территориальная организация населения как признак государства. Суверенитет и 

другие признаки государства.  

Типы и формы государства. Формы государства и государственная власть: взаимо-

связь и взаимодействие. Формы правления, государственного устройства, политического ре-

жима. Особенности форм правления современных государств. Особенности конфедерации 

как формы государственного устройства. Политический режим. 

 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые системы совре-
менности 

Понятие права и  его признаки. Нормативный и государственно-волевой характер 

права. Упорядоченность и системность права. Взаимосвязь права и государства. Общедос-

тупность и общеобязательность права. Функции права и сферы его применения. Право и за-

кон: их соотношение. Норма права, ее структура. Отрасли права: понятие и система. Основа-

ния деления права на отрасли и институты. Социальные и технические нормы. Право в сис-

теме социальных норм. Понятие и виды социальных норм. Право и мораль: общее и особен-

ное. Право и обычаи. Право и корпоративные нормы. Право и религиозные нормы.  Право-

сознание. Правовая культура. Основные правовые системы современности. 

 

Тема 4. Источники российского права. Нормативно-правовые акты 
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Понятие и особенности нормативно-правовых актов и источников права. Соотноше-

ние норм права и морали. Классификации (виды) источников права. Соотношение источника 

права и законодательства. Понятие нормативно-правового акта. Разработка и принятие нор-

мативно-правового акта. Конституция РФ – основной закон государства. История развития 

конституционализма в стране.  Законы и подзаконные акты. Действие  правовых актов в про-

странстве, во времени и по кругу лиц.  

 

          Тема 5. Правоотношения и их участники 
Понятие и особенности правоотношения как общественного отношения, урегулиро-

ванного нормами права. Виды правоотношений и основания классификации.  

Участники (субъекты) правоотношений. Основные требования, предъявляемые к 

субъектам права.  Граждане и юридические лица как субъекты правоотношений. Субъектив-

ное право и юридическая обязанность: понятие и виды. Объекты правоотношений и их виды. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых от-

ношений. 

 

          Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и правопо-
рядок 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, объек-

тивная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки, цели  

и виды юридической ответственности. Правонарушение как основание возникновения юри-

дической ответственности. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. Законность 

и правопорядок в современном обществе. Конституционные нормы о законности и правопо-

рядке. 

 

          Тема 7. Основы конституционного права  и конституционного строя  Российской 
Федерации. Правовое государство 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. Осо-

бенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. Конститу-

ционные правоотношения: понятие, субъекты. Конституция Российской Федерации 1993 го-

да: роль, назначение, особенности принятия; структура Конституции РФ.  Конституционные 

поправки и пересмотр положений Конституции Российской Федерации. Конституционный 

строй Российской Федерации и его характеристики. Основные  принципы, составляющие со-

держание основ конституционного строя  России. 

Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования правово-

го государства в России. 

 

          Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Отличительные особен-

ности конституционных прав и свобод. Понятие основ правового статуса человека и гражда-

нина и его принципы. Гражданство: понятие и принципы. Приобретение гражданства РФ. 

Прекращение гражданства РФ. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. Политические права и 

свободы граждан РФ. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в России.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 

Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Конституционные 

обязанности граждан РФ. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 

          Тема 9. Федеративное устройство России 
Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса России. Основные характеристики России как федеративного государства. Субъекты 
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Российской Федерации: виды и правовой статус. Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией 

и ее субъектами. Органы государственной власти и управления в субъектах РФ и их полно-

мочия. 

 

          Тема 10. Система органов государственной власти в России 
Конституционный принцип разделения властей - законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Понятие, признаки и виды государственных органов. Их функции и 

полномочия. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. Компе-

тенция Президента РФ. Акты Президента Российской Федерации. Ответственность Прези-

дента Российской Федерации. Конституция РФ об исполнительной власти.  Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства. Его ответственность перед Фе-

деральным Собранием.  

 

          Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе орга-

нов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутрен-

няя организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального Собрания. Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

 

          Тема 12. Конституционные основы судебной власти 
Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осуще-

ствления судебной власти. Система судебных органов Российской Федерации: цели, задачи и 

структура. Суды конституционной юстиции. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Прокуратура Российской Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России). Органы федеральной 

службы безопасности. Адвокатура. Нотариат в Российской Федерации. 

 

          Тема 13. Основы гражданского права 
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права. Пред-

мет гражданского права. Метод гражданского права. Система гражданского законодательст-

ва РФ.  Гражданское правоотношение. Виды правоотношений и их особенности. Субъекты 

гражданско-правовых отношений. Физические и юридические лица как участники граждан-

ских правоотношений. Объекты гражданского права. Понятие и содержание права собствен-

ности. Основания и способы возникновения права собственности. Основания и способы пре-

кращения права собственности. Защита права собственности и других вещных прав. Обяза-

тельства в гражданском праве. Понятие и исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.  

Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

 

          Тема 14. Основы трудового права 
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового права и законодательст-

ва.  Источники и система трудового права. Понятие, основания возникновения и стороны 

трудовых правоотношений. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Дисциплина труда. По-

нятие и виды трудовых споров. Особенности рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

 

          Тема 15. Основы семейного права. Брачно-семейные отношения 
Понятие, предмет, источники семейного права. Принципы семейного права и законо-

дательства. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. Личные 
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неимущественные и имущественные отношения между супругами. Права и обязанности суп-

ругов, родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность по се-

мейному праву. 

 

         Тема 16. Основы административного права 
Понятие, предмет  и система административного права. Основные принципы админи-

стративного права и законодательства.  Основания и порядок привлечения к административ-

ной ответственности. Административные правонарушения как основания привлечения к от-

ветственности. Виды административных и. Виды административных наказаний и порядок их 

применения. 

 

          Тема 17. Основы уголовного права 
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права. 

Источники уголовного права. Признаки преступления и характеристика элементов состава 

преступления. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Понятие и цели наказания. 

Система и виды уголовных наказаний.  

 

           Тема 18. Основы экологического   права и законодательства 
Государственная политика РФ в сфере охраны окружающей среды. Понятие, предмет 

и объекты экологического права. Источники экологического права. Принципы и объекты ох-

раны окружающей среды. Полномочия органов государственной власти и  органов местного 

самоуправления в сфере природопользования и  охраны окружающей среды. Международно-

правовые механизмы охраны окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны. 

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и виды возмещения 

вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

 

Тема 19. Международное право как особая система права 
Понятие современного международного права. Функции и нормы международного 

права. Принципы и  источники международного права. Субъекты международного права. 

 

Тема 20. Правовые основы защиты информации и государственной тайны 
Современное законодательство РФ об информации и ее охране. Информация как объ-

ект защиты. Защита государственной тайны. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе. 
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект изучения юри-

дической науки.  

2. Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы 

исследования.  

3. Задачи курса «Правоведение» в формировании личности студента. 

 

1. Государство, право, политико-правовые явления как объект изучения юридиче-

ской науки 

Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке по-

зитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработан-

ной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Объект юридических наук — государство и право, политико-правовые явления.  

Предметом же является то, что интересует данную науку в конкретном объекте изу-

чения.  
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2. Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-научные мето-

ды исследования 

Система государственно-правовых наук включает: 

1. теоретико-исторические науки (теория государства и права, история государ-

ства и права России и зарубежных стран, история политических и правовых учений); 

2. отраслевые науки (конституционное право, международное право, граждан-

ское право, уголовное право и др.); 

3. специальные юридические науки, изучающие деятельность некоторых госу-

дарственных органов (правоохранительные органы, прокурорский надзор); 

4. прикладные науки, использующие данные других наук (криминалистика, су-

дебная медицина, судебная психология). 

Методы исследования: 

Общенаучные – применяются на отдельных стадиях научного познания, они опреде-

ляют подход к изучению государства и права в целом (анализ, синтез – деление на состав-

ляющие и изучение явления в единстве всех его составных частей; историзм – рассмотрение 

явлений, событий в их историческом развитии, с исторической точки зрения; системный ме-

тод изучает государство и право, государственно-правовые явления с позиции их системно-

сти; функциональный метод – выяснение функций государства и права, их элементов: герме-

невтический метод – предполагает вкладывать в исследуемые понятия именно то содержа-

ние, которое подразумевал автор). 

 Логические методы охватывают всю область научного познания и используются все-

ми науками без исключения (диалектико-материалистический метод – предполагает первич-

ность всего экономического и вторичность политического и правового. Явления изучаются в 

их развитии и динамике. Метод основан на использовании диалектических законов: единства 

и борьбы противоположностей; перехода количества в качество; отрицания отрицания; идеа-

лизм –связывает существование государства и права либо с объективным разумом, либо с 

сознанием человека, его переживаниями, субъективными и осознанными усилиями. Виды 

идеализма: прагматизм и интуитивизм; аксиологический метод – анализ государства и права 

как специальных ценностей, которые регулируют поведение отдельных личностей). 

Частнонаучные методы используются лишь в рамках определенной науки (конкретно-

социологический метод – сбор, анализ и обработка правовой информации, выявление соци-

альной обусловленности юридических норм, отношения к праву в обществе; сравнительно-

правовой метод, формально-юридический, статистический, моделирование, эксперимент). 

 

3. Задачи курса «Правоведение» в формировании личности студента. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совер-

шать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законо-

дательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Курс «Правоведение» способствует пониманию содержания неотъемлемых и неотчу-

ждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что государство связано ими и не 

должно по своему усмотрению отменять или ограничивать их. Будучи непосредственно дей-

ствующими, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и при-

менение права, деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и обеспечиваются правосудием. Провозглашена ответственность государства за реали-

зацию политических, экономических, социальных и иных возможностей личности, за созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

 

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 
1. Роль и значение власти в обществе.  

2. Понятие государства и его признаки.  
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3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного устройства, по-

литического режима.  

 
1. Роль и значение власти в обществе 

Общество есть продукт взаимодействия людей, определенная организация их жизни, 

внутренне противоречивый организм, сущность которого заключается в многообразных 

(экономических, нравственных, религиозных и др.) связях и отношениях между людьми, их 

объединениями и общностями. 

Люди – существа общественные, они не могут жить, трудиться, не объединяясь по по-

требностям и интересам, целям. Вместе с человеческим обществом возникает социальная 

власть как его неотъемлемый и необходимый элемент. Она придает обществу целостность, 

управляемость, служит важнейшим фактором организованности и порядка. 

Государственная же власть представляет собой особую разновидность социальной вла-

сти. 

Государственная власть есть концентрированное выражение воли и силы, мощи госу-

дарства, воплощенное в государственных органах и учреждениях. Она обеспечивает ста-

бильность и порядок в обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних посяга-

тельств путем использования различных методов, в том числе государственного принужде-

ния и военной силы.  

Государственная власть: 

1) распространяется на все общество (это единственная власть, которая имеет отноше-

ние ко всем лицам, проживающим в данной стране, является общеобязательной); 

2) носит публично-политический характер (призвана выполнять общественные функции, 

решать общие дела, упорядочивать процесс удовлетворения различного рода интересов); 

3) опирается на государственное принуждение (имеет право применять силу, когда это 

необходимо для достижения законных и справедливых целей); 

4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.); 

5) устанавливает систему налогов; 

6) организует население по территориальному признаку; 

7) характеризуется легитимностью и легальностью. 

 

2. Понятие государства и его признаки 

Государство – это особая организация публичной, политической власти господ-

ствующего класса (социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающая 

специальным аппаратом управления и принуждения, которая представляя общество, 

осуществляет руководство этим обществом и обеспечивает его объединение, обладающая 

следующими признаками:  

1. государственный суверенитет;  

2. территория; 

3. население, обладающее гражданством (подданством); 

4. публичная государственная власть;  

5. неразрывная связь государства и права;    

6. принятые властью и действующие на всей территории общеобязательные правила 

поведения (законы и т.п.); 

7. валюта государства; 

8. государственная символика (столица, герб, гимн, флаг и т.п.); 

9. налоги, необходимые для осуществления функций государства. 

Функции государства: 

Исходя из задач государства, можно выделить следующие функции государства на 

современном этапе: 

Внутренние функции нацелены на решение внутренних задач страны, показывают 

степень активности воздействия государства на данное общество, а внешние – на установле-
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ние и поддержание определенных отношений с другими государствами.  

К внутренним функциям относятся: блок охранительных функций –  

1. охрана существующих форм собственности;  

2. охрана правопорядка (охрана прав и свобод граждан); 

3. охрана природы и окружающей среды; 

4. экономическая;  

5. социально-культурная функция. 

Внешние:    

1)   поддержание  мира  и  мирного  сосуществования;  

2) обеспечение делового партнерства и сотрудничества;  

3) защита государственного суверенитета от внешнего посягательства. 

Функции государства по отношению к праву:  правотворческая, правоисполнительная 

и правоохранительная. 

 

3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного устройства, поли-

тического режима 

Форма государства - организация государственной власти, выраженная в форме 

правления, государственного устройства и политического режима. 

Форма правления - структура высших органов государственной власти, порядок их 

образования, взаимодействия и распределения полномочий  между ними. Существует две 

формы правления  монархия и республика.  

Монархия (от греч. - единовластие) - форма правления; при которой верховная госу-

дарственная власть полностью или частично принадлежит одному лицу, занимающему свою 

должность по законам престолонаследия и не несет ответственности перед населением.  

Признаки монархии: 

1) власть передается по наследству; 

2) осуществляется бессрочно; 

3) не зависит от волеизъявления населения. 

Монархии бывают двух видов: ограниченная, неограниченная. Ограниченные монар-

хии подразделяются на дуалистические и парламентские.  

Дуалистическая монархия – переходная форма правления от абсолютной к парламен-

тарной монархии.  

Парламентарная монархия – такая форма правления, где власть монарха ограничена 

парламентом.  

Республика (от лат. — дело народа, публичное, общественное дело) — форма правле-

ния, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, 

избираемыми прямо или косвенно населением на определенный срок.  

Признаки республики: 

1) выборность власти; 

2) ограниченность срока полномочий власти; 

3) зависимость от избирателей. 

В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подкон-

трольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. 

Под формой государственного устройства понимается территориальная организация 

государственной власти, соотношение государства как целого с его составными частями. 

Существует три формы территориального устройства: унитарное государство, федерация и 

конфедерация. 

Унитарное государство – единое централизованное государство, состоящее из адми-

нистративно-территориальных единиц, подчиненных центральным органам власти. Унитар-

ные государства бывают централизованными и децентрализованными 

Федерация (от лат.- союз, объединение) – добровольное объединение относительно 

самостоятельных государственных образований в единое союзное децентрализованное госу-
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дарство.  Федерации делятся на национальные, территориальные, смешанные. 

Конфедерация – юридический союз суверенных государств, созданный на основе до-

говора для обеспечения их общих интересов. 

Появилась новая форма ассоциированного государственного объединения, названная 

содружеством государств. 

Политический режим представляет собой совокупность методов и средств осуществ-

ления государственной власти. Выделяются два вида политических режимов — демократи-

ческий и антидемократический. 

Демократия (народовластие) может осуществляться посредством двух форм: прямой 

(непосредственной) и представительной (опосредованной). 

Для антидемократического режима характерно следующее: власть узкой правящей 

группировки или диктатора; сосредоточение государственной власти в одних руках; права и 

свободы человека установлены законом, но попираются государством; тотальный контроль 

государства за частной жизнью граждан, преследование оппозиции и инакомыслия; господ-

ство официальной идеологии; ограничение свободы слова, плановая экономика, базирую-

щаяся на государственной или монополистической собственности. 

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и авторитарные режимы. 

 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые системы совре-
менности 

1. Понятие права, его признаки.  

2. Функции права и сферы его применения.  

3. Право в системе социальных норм. 

4. Норма права, ее структура. Формы (источники) права. 

5. Отрасли права: понятие и система 

6. Основные правовые системы современности 

 

1. Понятие права, его признаки 

Право — это система установленных или санкционированных государством общеобя-

зательных, формально определенных правил общего характера (норм), обеспеченных госу-

дарственной защитой и направленных на регулирование поведения людей в соответствии с 

принятыми в данном обществе устоями социально-экономической, политической и духовной 

жизни. 

Признаки права: 

— нормативность (право — система норм); 

— интеллектуально-волевой характер; 

— обеспеченность возможностью государственного принуждения; 

— формальная определенность; 

— системность. 

 

2. Функции права и сферы его применения 

Функции права — это направления правового воздействия на общественные отноше-

ния. Выделяются следующие функции права: 

1) общесоциальные функции: 

— экономическая; 

— политическая; 

— воспитательная; 

— коммуникативная; 

— экологическая и др.; 

2) специально-юридические функции: 

— регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо 

право с помощью этой функции призвано содействовать развитию наиболее ценных для об-
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щества и государства социальных связей. Формами осуществления регулятивной функции 

выступают: регулятивно-статистическая – воздействие на общественные отношения путем 

закрепления регулирующих их норм в соответствующих правовых институтах (институтах 

политических прав и обязанностей, избирательном, авторском и изобретательском праве и 

т.д.); регулятивно-динамическая — непосредственное воздействие права на регулируемые 

им общественные отношения (воплощена в институтах гражданского, административного, 

трудового права, опосредующих процессы в экономике и  других сферах общественной жиз-

ни). 

— Охранительная — охрана общественных отношений путем применения специаль-

ных охранительных норм.  

— Оценочная — право выступает критерием правомерности или неправомерности 

чьих-либо решений и поступков. Если человек действует правомерно, то государство и об-

щество не должны предъявлять к нему претензий. 

 

3. Право в системе социальных норм 

В юридической науке все действующие в обществе нормы подразделяются прежде 

всего на две большие группы — социальные и технические. Далее обе группы норм класси-

фицируются по различным основаниям на многочисленные виды и разновидности. Правове-

ды как гуманитарии не занимаются техническими нормами - это не их задача. Они соприка-

саются с ними лишь постольку, поскольку это необходимо в своей области знаний. Но им 

важно четко отграничить технические нормы от социальных, установить здесь объективные 

критерии, отличительные черты, особенности. 

Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных групп, коллективов, 

организаций, в своей совокупности составляют социальные нормы. 

Социальным нормам присущи следующие признаки. 

1. Они являются общими правилами.  

2. Данные нормы возникают и связи с волевой сознательной деятельностью людей.  

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. 

направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития и функционирования общества. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации об-

щества. 

По сферам действия различают нормы экономические, политические, религиозные, 

экологические и др.  

По механизму (регулятивным особенностям) принято выделять мораль, право, обычаи 

и корпоративные нормы. 

Будучи видами социальных норм, право и мораль обладают общими чертами, кото-

рые присущи всем социальным нормам. Однако они принципиально отличаются: 

− по способу формирования; 

− по форме существования; 

− по способу обеспечения; 

− по характеру и способам воздействия на сознание и поведение людей; 

− по сфере действия; 

− по уровню требований, предъявляемых к поведению человека; 

− у права и морали различные исторические судьбы. 

Во многих статьях Конституции России, Декларации прав и свобод человека, других 

важнейших актах оценки права и морали сливаются. Право основывается на морали. Цели у 

этих двух регуляторов в конечном счете — одни. 

Обычаи – представляют собой общие правила поведения, возникающие в результате 

постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и деятельности и в силу дли-

тельности своего существования, вошедшие в привычку людей. 
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Взаимодействие права и обычаев: 

1. юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения общества и 

государства, создают условия для их реализации; 

2. юридические нормы могут служить вытеснению вредных с точки зрения общества 

обычаев. 

3. юридические нормы безразличны к действующим обычаям. Таких обычаев боль-

шинство и связаны они  главным образом с межличностными отношениями, бытовым пове-

дением людей. 

Корпоративные нормы – это правила поведения, по которым живут и действуют раз-

личные общественные организации, движения, объединения, ассоциации, фонды, центры, 

союзы и другие образования негосударственного характера (профессиональные, творческие, 

научные, женские, молодежные, ветеранские, просветительские, спортивные, культурные, 

экологические, оборонные, технические и т.д.). 

По формальным признакам корпоративные нормы похожи ни юридические. Однако 

на этом сходство фактически заканчивается, ибо названные нормы не обладают общеобяза-

тельностью права, не обеспечиваются государственным принуждением. 

Религиозные нормы регулируют отношения верующих к Богу, церкви, друг к другу, 

организацию и функции религиозных организаций. 

 

4. Норма права, ее структура. Формы (источники) права 

Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное, либо санкционированное государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений.   

Структура нормы права складывается из следующих элементов: 

1) диспозиция – та часть правовой нормы, которая закрепляет права и обязанности как 

меру их поведения; 

2) гипотеза – элемент нормы, который закрепляет условия, при которых возникают, 

изменяются или прекращаются права и обязанности участников общественного отношении; 

3) санкция – это элемент нормы, определяющий меры ответственности субъектов пра-

ва в случае совершения ими действий, которые противоречат отношениям, установленным 

диспозицией нормы. 

Источники права – официально установленные формы выражения и закрепления пра-

вовых норм. В современных государствах основными источниками официального выраже-

ния и закрепления норм права являются: 

1) нормативно-правовой акт – создан компетентным, уполномоченным органом госу-

дарства, правовой документ, направленный на урегулирование общественные отношений и 

содержащий правила общего характера; 

2) нормативные договоры (соглашение равноправных участников общественных от-

ношений, предназначенное для определенного круга лиц в рамках одного или нескольких 

государств (например,  межгосударственные договоры); 

3) правовые обычаи (сложившееся в данном обществе правило поведения, содер-

жащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, 

приводящее к правовым последствиям; 

4) правовые (судебные) прецеденты (судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руково-

дствуются при решении схожих дел. 

Важными источниками римского права были деловые обыкновения, для романо-

германского права характерным источником в течение длительного времени (XIII – XIX вв.) 

считалась правовая доктрина. В качестве источников мусульманского права выступают: Ко-

ран – священная книга ислама, сунны, или традиции, связанные с посланием Аллаха, иджма, 

или «единое соглашение мусульманского общества», и кияс, или суждение по аналогии.    
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5. Отрасли права: понятие и система 

Характеристика системы права была бы неполной без рассмотрения вопроса о деле-

нии права на частное и публичное. 

Частное право — это совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих 

отношения частных собственников в процессе производства и обмена, их интересы как сво-

бодных субъектов рынка.  

Публичное же право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок дея-

тельности органов государственной власти и управления, Формирования и работы парламен-

тов, других представительных и правительственных учреждений, осуществления правосу-

дия, борьбы с посягательствами на существующий строй. 

Отрасль права — совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

общественных отношений специфическим для данной отрасли методом (уголовное право, 

гражданское право, конституционное право и др.). Критериями деления на отрасли являются 

предмет и метод правового регулирования. 

Как правило, в каждой отрасли права условно выделяют общую и особенную части. 

Общая часть закрепляет основные определения, принципы, правовые основы отраслевого 

регулирования, особенная — специализированные правовые институты. 

Правовые отрасли — центральный элемент системы права, определяющий развитие 

действующего законодательства. 

 

6. Основные правовые системы современности 

Понятие «правовая система» не следует отождествлять с понятием «система права» и 

правовой надстройкой общества. 

Система права представляет собой нормативное образование, которое включает в себя 

нормы права, правовые институты и отрасли права. Правовая надстройка как совокупность 

правовых взглядов, норм, отношений и юридических учреждений характеризует место пра-

вовых явлений по отношению к экономике, определяется экономическим базисом и опосре-

дует его юридически. Правовая система в отличие от правовой надстройки характеризует 

взаимосвязь правовых явлений, их функциональное назначение. Таким образом, правовая 

система и система права соотносятся как целое и часть.   

С т р у к т у р н ы м и  э л е м е н т а м и  правовой системы являются право, правосоз-

нание, юридическая практика, юридическая наука, правовая культура, правовые отношения 

и юридическая техника. 

Правовая система и система права не одно и то же.  

Под  п р а в о в о й  с и с т е м о й  в  у з к о м  с м ы с л е  понимается право опреде-

ленного государства, то есть национальная правовая система. В более ш и р о к о м  с м ы с л 

е  термин «правовая система» служит для обозначения правовых семей, то есть совокупности 

национальных правовых систем, имеющих сходные признаки. В рамках одной правовой се-

мьи на основе некоторой общности возможно выделение определенных групп правовой сис-

темы.  

Сейчас правовая карта в мире насчитывает около 200 правовых систем. В зависимости 

от критериев различают 5-8 правовых семей, в том числе славянскую, романо-германскую, 

мусульманскую семью общего права и так далее. Внутри различных правовых семей выде-

ляют несколько  десятков групп правовых систем. Так, в славянской правовой семье разли-

чают группу российского права и западнославянского права. 

С учетом указанных критериев классифицируют правовые системы:  англо – саксон-

скую;  романо – германскую; религиозно – правовую;  традиционную (семья обычного пра-

ва). 

 

Тема 4. Источники российского права. Нормативно-правовые акты 
1. Понятие, особенности и виды нормативно-правовых актов и источников права.  

2. Закон и подзаконные акты.  
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3. Действие  правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

 

1. Понятие, особенности и виды нормативно-правовых актов и источников права. 

Нормативно – правовой акт следует отличать от актов правоприменения и актов тол-

кования права. 

 Основными признаками нормативно – правового акта являются: 1) он имеет писаную 

форму и реквизиты, позволяющие выделить его из множества других актов; 

2) содержит правила поведения общего характера, общеобязателен для всех, кому он 

адресован; 3) обладает определенной юридической силой, в зависимости от государственно-

го органа, принявшего его; 4) имеет внутреннюю структуру, состоящую в конечном итоге из 

норм права – разделы, главы, статьи; 5) имеет определенный предмет правового регулирова-

ния; 6) всегда действует во времени, в пространстве и по кругу лиц; 7) обеспеченность воз-

можностью государственного принуждения. 

В Российской Федерации система нормативных актов включает в себя законы, указы, 

постановления, инструкции, приказы и решения. 

Классификация нормативных актов проводиться по различным основаниям: 

1. П о  ю р и д и ч е с к о й  с и л е  нормативные акты делятся на законы и подзакон-

ные акты. Под юридической силой понимается свойство нормативно – правового акта реаль-

но действовать, порождать юридически значимые, обязательные последствия. Юридическая 

сила нормативного акта зависит от места правотворческого органа в аппарате государства и 

от его властной компетенции. 

Ведущее место в правовой системе принадлежит закону. Законы — это нормативные 

акты, которые принимаются в особом порядке высшим представительным органом государ-

ства (или референдумом) и обладают высшей юридической силой, и регулируют наиболее 

важные общественные отношения. Остальные нормативные акты издаются на основе и во 

исполнение законов и являются подзаконными.  

2. В зависимости от   з н а ч и м о с т и  законы делятся на основные и обыкновенные. 

Основные законы — это нормативные акты, которые закрепляют основные начала го-

сударственного и общественного строя и составляют нормативную базу действующего зако-

нодательства. К основным законам относят конституцию, федеральные конституционные 

законы, и федеральные законы.  

Конституция Российской Федерации — это основной закон, верховенство которого 

проявляется в прямом действии и применении на территории всей Федерации. 

Конституционные федеральные законы — это нормативные акты, которые вносят из-

менения и дополнения в действующую Конституцию. 

Федеральные законы — это нормативные акты текущего законодательства, которые 

регулируют обособленные общественные отношения, издаются в форме кодексов, уставов и 

текущих законов. Обыкновенные законы в свою очередь подразделяются на кодифициро-

ванные и текущие. 

Кодексы — это нормативные акты, которые содержат общие положения и правовые 

нормы, регулирующие конкретные общественные отношения. Так называемые текущие за-

коны — это нормативные акты, которые регулируют отдельные стороны политики, эконо-

мики и культуры. 

3. В зависимости от  с ф е р ы  д е й с т в и я  различают на общефедеральные законы, 

акты субъектов РФ. 

Федеральные законы — это нормативные акты, которые принимаются законодатель-

ным органом (в России — Совет Федерации) и распространяются на территории всей феде-

рации. 

Республиканские законы – это нормативные акты, которые издаются представитель-

ными органами субъектов федерации и распространяются на соответствующую территорию.  

4. По характеру законы могут быть текущие и чрезвычайные. 
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5. По предмету правового регулирования выделяются законы принятые по различным 

отраслям права. 

Подзаконные акты – это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержа-

щие юридические нормы. 

 В зависимости от с у б ъ е к т а, и з д а в ш е г о  а к т, подзаконные нормативные акты 

делятся на несколько видов: 

• нормативные акта Президента — Указы (по важнейшим государственным вопросам) 

и распоряжения (по текущим вопросам процедурно характера); 

• нормативные акта Правительства — постановления и распоряжения; 

• ведомственные нормативные акты — приказы, инструкции, постановления мини-

стерств, ведомств и государственных комитетов; 

• региональные нормативные акты — решения, распоряжения, постановления мест-

ных органов государственной власти и управления; 

• муниципальные нормативные акты — решения органов местного самоуправления; 

• локальные нормативные акты — правила и другие предписания, принятые на уровне 

конкретного предписания, учреждения, организации. 

 

2. Закон и подзаконные акты 

Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый на референдуме или высшим пред-

ставительным (законодательным) органом государства в особом порядке, обладающий выс-

шей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Признаки закона: 

1) принимается парламентом или на референдуме; 

2) регулирует основные, наиболее значимые общественные отношения; 

3) является нормативным по содержанию; 

4) включает максимально общие, обобщающие нормы, которые затем развиваются, 

конкретизируются, дополняются подзаконными нормативно-правовыми актами; 

5) принимается, изменяется и отменяется с применением особой процедуры — зако-

нодательного процесса; 

6) обладает верховенством над иными актами. 

Виды законов: 

1) Конституция; 

2) федеральные конституционные законы; 

3) федеральные законы; 

4) законы субъектов Федерации; 

Подзаконные акты — это изданные на основе и во исполнение законов акты, содер-

жащие юридические нормы. 

К подзаконным актам относятся: 

1) указы президента; 

2) постановления правительства; 

3) ведомственные акты; 

4) акты субъектов Федерации и субъектов местного самоуправления; 

5) корпоративные акты, санкционированные государством. 

 

3. Действие  правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Правовые нормы действуют: 

1. во времени; 

2. пространстве; 

3. по кругу лиц.  

Действие во времени связано с моментом вступления нормативного акта в юридиче-

скую силу, момент прекращения его действия. Вопрос о действии нормативных актов во 

времени нужно рассматривать с учетом еще двух аспектов:  1) применение установленных 
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нормативным актом юридических норм к отношениям, возникшим до его вступления в за-

конную силу «обратная сила закона»; 2) нормативно-правовой акт может утратить силу, но 

отдельные его положения, нормы могут применяться к фактам, имевшим место во время его 

действия («переживание закона»).  

Действие нормативных актов в пространстве суть территориальные ограничения их 

действия. 

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц обусловлено следующим обстоя-

тельством: все граждане, лица без гражданства, иностранцы и юридические лица» находя-

щиеся на территории государства, подпадают под сферу действия законодательства государ-

ства, в котором они пребывают. Юридическая наука и практика знает принцип экстеррито-

риальности. 

 

Тема 5. Правоотношения и их участники 
1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений.  

2. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-

тоспособность.  

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.  

4. Объекты правоотношений и их виды. 

5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

 

1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений 

Правовые отношения – это особая юридическая связь между участниками социально-

го общения, наделенными взаимно корреспондирующими (связанными) правами и юридиче-

скими обязанностями. 

Признаки правоотношений: 

1) регулируется нормами права; 

2) носит интеллектуальный (осознанный) и волевой характер; 

3) характеризуется наличием у сторон субъективных прав и юридических обязанно-

стей; 

4) гарантируется государством и охраняется в необходимых случаях его принуди-

тельной силой; 

5) Правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов. 

Субъектами правоотношений могут выступать физические и юридические лица, со-

циальные общности. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-

венные и личные неимущественные, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица – коллективные субъекты правоотношений (государство, государствен-

ные органы и учреждения, предприятия, организации, национально-государственные образо-

вания, избирательные округа, церковь и т.д.).   

Физические лица – индивидуальные субъекты (граждане государства, иностранцы, 

лица без гражданства и с двойным гражданством). 

Социальные общности – народ, нация, население региона, трудовой коллектив. 

 

2. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Де-

ликтоспособность 

Правоспособность – это предусмотренная нормами грана способность (возможность) 

лица иметь, субъективные права и юридические обязанности. 

Различают три основных вида правоспособности: общую, отраслевую и специальную, 

Общая правоспособность – это способность любого лица или организации быть 
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субъектом права как такового вообще. Она признается государством за лицами с момента их 

рождения. 

Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица или органи-

зации быть субъектом той или иной отрасли права. В каждой отрасли права сроки ее наступ-

ления могут быть неодинаковы.  

Специальная правоспособность – способность быть участником правоотношений, 

возникающих в связи с занятием определенных должностей или принадлежностью лица к 

определенным категориям субъектов права. 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность и юридическая воз-

можность лица своими действиями приобретать права и обязанности, осуществлять и ис-

полнять их. 

Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т.е. способность 

(возможность) лично своими действиями совершать гражданско-правовые сделки, и делик-

тоспособность – предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответст-

венность за совершенное правонарушение. 

Разграничение право- и дееспособности характерно в основном для гражданского 

права, поскольку правоспособность гражданина возникает в момент его рождения, а деес-

пособность — по достижении определенного возраста. Дееспособность в полном объеме на-

ступает с момента совершеннолетия, т.е., по достижении 18-летнего возраста. 

Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная: 

− полная наступает с совершеннолетием;  

− частичная – с 14 лет; дееспособность малолетних – с 6 до 14 лет; 
− ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду. 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 

объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несо-

вершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дее-

способным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согла-

сия родителей занимается предпринимательской деятельностью. 

 

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 

Содержание правоотношений – это субъективные юридические права  и обязанности. 

Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного лица в целях удов-

летворения его интересов мера (граница, предел проявления чего-либо) возможного поведе-

ния, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. 

Субъективное право — сложное явление, включающее в себя ряд правомочий:  

1) право на собственные фактические действия; 

2) право на юридические действия; 

3) право требовать от другой стороны исполнения обязанности; 

4) право притязания. 

Юридическая обязанность есть предписанная обязанному лицу и обеспеченная воз-

можностью государственного принуждения мера необходимого поведения, которой оно 

должно следовать в интересах управомоченного лица. 

Структура юридической обязанности  соответствует структуре субъективного права, 

являясь как бы его обратной стороной, и тоже включает в себя четыре компонента: 

1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 

2) необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему за-

конные требования управомоченного; 



 

 

60 

3) необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требо-

ваний; 

4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отноше-

нии которого он имеет право. 

 

4. Объекты правоотношений и их виды 

Объект правоотношения — это то реальное благо, на использование или охрану ко-

торого направлены субъективные права и юридические обязанности.  

Виды объектов правоотношений: 

1) Материальные блага (вещи, предметы, ценности).  

2) Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинства, свобода, безо-

пасность, неприкосновенность человека).  

3) Поведение, действия субъектов, разного рада услуги и их результаты.  

4) Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, живописи, 

музыки, скульптуры, а также научные открытия, изобретения, рационализаторские предло-

жения — все то, что является результатом интеллектуальною труда). 

5) Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, лотерейные 

билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, дипломы, аттестаты и т.п.).  

 

5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которо-

го норма права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Рас-

сматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах права: 

прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. 

Виды юридических фактов: 

1. по правовым последствиям –  

- правообразующие (возникновение правоотношений – гражданско-правовые сделки, 

заключение трудового договора, заключение брака),  

- правоизменяющие (изменяют правоотношения- перевод на другую работу изменяет 

содержание трудового правоотношения между сторонами),  

- правопрекращающие  факты (прекращение правоотношений – в результате реализа-

ции субъективных прав и обязанностей, гибели вещи(объекта правоотношения), смерти че-

ловека (субъекта права). 

2. по волевому критерию – на события и деяния (действие и бездействие). 

События -  это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения. Бывают абсолютные и относительные.  

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. 

Деяния делятся на правомерные, т.е. соответствующие праву (договоры, сделки, поступки), и 

неправомерные (правонарушения). 

Виды правомерных деяний:  

- юридические поступки – действия, вызывающие юридические последствия незави-

симо от того, сознавал или нет субъект их правовое значение; 

- юридические акты – действия, непосредственно направленные на достижение юри-

дических результатов. 

К неправомерным действиям относятся:  причинение вреда, преступление, нарушение 

договорных обязательств, приобретение имущества на незаконных основаниях и т.д. Часто 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений обусловлено несколькими 

юридическими фактами, Такая совокупность называется юридическим составом. 

 
Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и право-

порядок 
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1. Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения.  

2. Виды правонарушений.  

3. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.  

4. Законность и правопорядок в современном обществе. 

 

1. Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, объ-

ективная стороны правонарушения 

Правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественноопасное 

деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан.  

Признаки правонарушения: 

1) деяние, которое может осуществляться в виде как действий, так и бездействия; 

2) виновность; 

3) противоправность; 

4) общественная опасность и причинная связь между деянием и вредным результатом;  

5) наказуемость. 

Юридический состав правонарушения – это совокупность его обязательных призна-

ков (или элементов). К элементам состава правонарушения относятся: 

- объект правонарушения; 

- объективная сторона правонарушения; 

- субъект правонарушения; 

- субъективная сторона правонарушения.  

Отсутствие одного из элементов означает отсутствие состава правонарушения. 

1. Объект правонарушения – это охраняемые правом общественные отношения, кото-

рым наносится ущерб.  

2. Объективная сторона правонарушения. Ее составляют те элементы противоправ-

ного поведения, которые характеризуют его как определенный акт внешнего проявления в 

объективной действительности. Принято различать обязательные и факультативные призна-

ки объективной стороны правонарушения. 

К обязательным признакам относятся противоправное деяние, вредные последствия 

противоправного деяния, а также причинная связь между деянием и его вредными последст-

виями. 

К факультативным признакам объективной стороны обычно относят место, время, 

способ, обстановку совершения правонарушения. 

3. Субъект правонарушения – это лицо (или организация), совершившее правонару-

шение. 

Особенности субъекта зависят от вида правонарушения. 

4. Субъективная сторона правонарушения раскрывает психическое отношение субъ-

екта к совершенном деянию и его последствиям, направленность воли правонарушителя. К 

признакам субъективной стороны относятся вина, мотив и цель. 

 

2. Виды правонарушений 

По степени общественной опасности правонарушения подразделяются на два вида: 

проступки и преступления. 

Проступки характеризуются меньшей степенью общественной опасности. К ним от-

носятся административные и дисциплинарные проступки. 

Административные проступки – правонарушения, посягающие на установленный за-

коном порядок в сфере исполнительно-распорядительной деятельности, а также посягающие 

на общественный порядок и спокойствие граждан. Типичные взыскания – штраф, лишение 

водительских прав, арест на пятнадцать суток (за мелкое хулиганство), запрет на охоту и др. 

Дисциплинарные проступки – правонарушения, совершаемые в сфере служебных от-

ношений. Дисциплинарные проступки связаны с нарушениями производственной, служеб-
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ной, воинской, учебной, финансовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка раз-

личных организаций, учреждений, предприятий, других государственных структур. Основ-

ные взыскания – выговор, замечание, понижение в должности, лишение премии, увольнение. 

Гражданские правонарушения – правонарушения, совершаемые в сфере имуществен-

ных и связанных с ними неимущественных отношений, выражающиеся в причинении вреда, 

невыполнении обязательств по договору, нарушении авторских прав и т. д. 

Санкции за такого рода правонарушения – возмещение морального или материально-

го вреда, восстановление нарушенного права, исполнение лежащей на субъекте обязанности, 

принудительное изыскание долга и другие формы ответственности. 

Материальные правонарушения (проступки) – это причинение рабочими и служащи-

ми материального ущерба своим предприятиям, учреждениям, организациям. Применяются 

главным образом правовосстановительные санкции – удержание части зарплаты, обязан-

ность загладить вред, возместить стоимость испорченной вещи и т.д. 

Процессуальные проступки – это, например, неявка и суд, к следователю на допрос, 

отказ добровольно выдать вещественное доказательство и т.д. Санкция – принудительный 

привод по повестке к заинтересованному должностному липу или органу. 

Преступления – правонарушения, отличающиеся большой степенью общественной 

опасности, влекущие за собой применение мер уголовного наказания. Поэтому понятие пре-

ступления относится к компетенции уголовного права. 

 

3. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

Принципы юридической ответственности: 

− законность; 

− неотвратимость;  

− справедливость;  

− целесообразность. 

Признаки юридической ответственности: 
1. Устанавливается государством в правовых нормах. 

2. Опирается на государственное принуждение. 

3. Применяется специально уполномоченными государственными органами. 

4. Юридическая ответственность выражается в определенных отрицательных послед-

ствиях: лишениями, которые виновный обязан претерпеть.  

 Применение мер юридической ответственности возможно лишь при соблюдении 

норм процессуального права (гражданско-процессуального права, уголовно-процессуального 

права, процессуальных норм, содержащихся в законодательстве об административных пра-

вонарушениях). 

Юридическая ответственность является лишь одним из видов государственного при-

нуждения. Наряду с юридической ответственностью к мерам государственного принуждения 

относятся: 

– принудительно-обеспечительные меры; 

– меры защиты. 

Виды юридической ответственности соответствуют названиям отраслей права, за 

нарушение норм которых предусмотрены соответствующие санкции. Обычно выделяют сле-

дующие виды юридической ответственности: 

1. Административная ответственность выражается в применении к правонарушителям 

мер административного воздействия. 

2. Дисциплинарная ответственность наступает вследствие нарушения дисциплины.  

3. Материальная ответственность заключается в возмещении имущественного вреда, 

причиненного в результате неправомерных действий лица во время исполнения им своих 

служебных обязанностей.  

4. Гражданско-правовая ответственность наступает при нарушении имущественных и 
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некоторых личных неимущественных прав граждан и организаций. Данный вид ответствен-

ности реализуется в установленных законом или договором мерах воздействия, влекущих 

для правонарушителя невыгодные последствия имущественного характера. Цель граждан-

ско-правовой ответственности – восстановление нарушенных имущественных прав. 

5. Уголовная ответственность применяется к лицам, совершившим преступление.  

Более подробно виды юридической ответственности рассмотрены в соответствующих 

лекциях по отраслям права. 

 

4. Законность и правопорядок в современном обществе. 

Законность как сложное социальное явление в теории права понимается по - разному: 

либо как принцип, либо как метод, или, наконец, как режим государственного управления. 

Если законность как принцип деятельности ведет к отождествлению ее с правовыми идеями 

и сферой правосознания субъекта, то законность как метод деятельности отождествляется с 

формами реализации законов. Однако законность не метод реализации, а состояние общест-

венных отношений, обусловленное реализацией законов. 

Более близки к истине те авторы, которые рассматривают законность как правовой 

режим. Понятие законности как режима вытекает из того факта, что право объективно. Оно 

порождает законность, которая связана с осуществлением права. 

В широком  смысле  законность — это господство законов в общественной жизни, то 

есть правовой режим, при котором нормативные предписания осуществляются всеми участ-

никами правовых отношений. 

З а к о н н о с т ь  в  у з к о м  с м ы с л е  слова — это правомерная деятельность госу-

дарственных органов, которая соответствует принципу законосообразности. 

Сущность законности заключается в точном и неуклонном соблюдении, исполнении и 

применении законов и подзаконных актов всеми субъектами права: гражданами, должност-

ными лицами, государственными и общественными организациями. 

В содержании законности включают два элемента: наличие законов и реализацию за-

конов. Однако законы как таковые не входят в содержание законности. Они являются норма-

тивной основой законности. При этом законы должны иметь правовой характер, то есть вы-

ражать интересы всего населения, а не произвол властей. 

Значение законности состоит в том, что законность противостоит деспотизму власти, 

охраняет личность от произвола, государство от анархии, общество от насилия. Отсутствие 

законности порождает широкий административный произвол и всеобщее беззаконие. 

Под  п р и н ц и п а м и  з а к о н н о с т и  понимают принципиальные положения пра-

вовой жизни общества, которые выражают содержание законности. К принципам законности 

относят всеобщность законности, верховенство закона, единство законности и целесообраз-

ности, связь законности с культурой, неотвратимость ответственности и контроль за реали-

зацией закона.  

Правопорядок — это часть общественного порядка, которая складывается под воздей-

ствием правовых норм и составляет ядро общественного порядка. По своей сути правопоря-

док представляет собой реализованную законность, ибо правовая упорядоченность общест-

венных отношений предполагает повсеместную и всестороннюю реализацию правовых 

норм. Правопорядок — это результат законности, то есть упорядоченная система всех пра-

воотношений: конституционных, административных, гражданско-правовых и других.  

Правопорядок как целостная структура в обществе основывается на основополагаю-

щих принципах (требованиях): 1) принцип конституционности, что означает, что правопоря-

док подчинен Конституции и обеспечивает ее реализацию. Конституционный порядок и есть 

сущность и содержание правопорядка; 2) принцип законности; 3) принцип целостности и 

структурности; 4) принцип субординации и соподчинения; 5) принцип упорядоченности и 

нормативности; 6) принцип справедливости и нравственности; 7) принцип гарантированно-

сти; 8) принцип подконтрольности. 
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Тема 7. Основы конституционного права  и конституционного строя  Российской 
Федерации. Правовое государство 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. 

Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. 

2. Конституция Российской Федерации 1993 года: роль, назначение, особенности 

принятия; структура Конституции РФ. 

3. Общая характеристика основ российского конституционного строя.  

4. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. Осо-

бенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений 

Конституционное право – это отрасль права, которая устанавливает и закрепляет ос-

новы государственного устройства, обеспечивает соблюдение прав человека, регулирует по-

рядок формирования органов государственной власти и принципы их деятельности. Консти-

туционное право является ведущей отраслью по отношению ко всем остальным отраслям 

права. 

Предметом конституционного права являются: 

1) отношения, характеризующие основы конституционного строя; 

2) взаимоотношения личности с обществом и государством; 

3) установление основ федеративного устройства и национально-государственных от-

ношений;  

4) вопросы организации государственной власти и органов местного самоуправления. 

Методы конституционного права: Одним из способов конституционно-правового 

регулирования общественных отношений является метод обязывания. В конституционном 

праве известен также метод дозволения, применяемый в основном к регулированию статуса 

граждан или для определения полномочий государственных органов.  Применяется и метод 

запрещения. 

Обязывание и запрещение как методы конституционно-правового регулирования 

осуществляются на основе субординации, т. е. юридического воздействия на основе властно-

императивных начал. Метод дозволения осуществляется на основе координации. 

Субъекты конституционного права: 

1)  граждане; 

2) народ; 

3) государственные органы; 

4) органы местного самоуправления; 

5) общественные объединения; 

6) территориальные образования; 

7) государство. 

Особенности норм конституционного права: 

1. Большинство норм конституционного права носит обобщенный характер. Они из-

лагаются на уровне принципов.  

2. Как правило, нормы конституционного права не обладают трехчленной структурой. 

В них есть гипотеза и диспозиция, но лишь несколько статей Конституции РФ содержат 

санкцию. 

3. Нормы конституционного права обладают высшей юридической силой по отноше-

нию к нормам других отраслей права. Они являются нормами прямого действия, т. е. долж-

ны применяться непосредственно без подтверждения нормами специальных отраслей права. 

Исключение составляют нормы международного права, которые имеют приоритет по отно-

шению к нормам конституционного права с точки зрения свободы личности, прав человека и 

гражданина. 

4. Нормы конституционного права носят учредительный характер, т. е. определяют 

правовой статус каждого субъекта конституционного права. 
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Особенность норм конституционного права в том, что применять их могут только го-

сударство или муниципальные органы. Граждане могут ими только пользоваться. 

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, урегулиро-

ванные нормами конституционного права или возникшие на их основе связи между субъек-

тами конституционного права. Специфика конституционно-правовых отношений состоит в 

том, что большинство из них выражает всеобщность прав и обязанностей, т. е. в этих отно-

шениях могут участвовать либо все субъекты конституционного права, либо большие груп-

пы людей. Конституционно-правовые отношения образуют основу правового регулирования 

в сфере политической организации государственной власти. 

 

2. Конституция Российской Федерации 1993 года: роль, назначение, особенности 

принятия; структура Конституции РФ. 

Этимология термина «конституция». Ведет происхождение от латинского – «устанав-

ливаю, учреждаю». Первые конституции (США, Франция). Конституция в России. 

Основные черты и свойства конституции – это такие сущностные проявления консти-

туции, которые выражают индивидуальность, качественное своеобразие основного закона 

государства и общества.  

В качестве основных черт конституции выступают: 

– основополагающий характер (регулирует наиболее важные общественные отноше-

ния, регулирование носит обобщающий характер); 

– особый субъект, принимающий конституцию (принимается народом или от его 

имени); 

– учредительный характер конституционных установлений (посредством конституции 

учреждаются основы конституционного строя, основы правового статуса личности, форма 

государственного устройства, форма правления и основы организации и деятельности госу-

дарственной власти и местного самоуправления); 

– всеохватывающий объект конституционной регламентации (конституционное регу-

лирование затрагивает все стороны жизни общества, закрепляя базовые, фундаментальные 

основы общественных отношений); 

– реальность (соответствие реально сложившимся общественным отношениям); 

– программность (в конституции определяются цели и задачи развития государства и 

общества); 

– преемственность (связь новой конституции с предшествующим конституционно-

правовым развитием). 

К юридическим свойствам конституции относят: 

– верховенство, высшую юридическую силу конституции (отражает место конститу-

ции в системе правовых актов, требует соблюдения конституции всеми субъектами правоот-

ношений); 

– прямое действие конституции (роль конституции в регулировании общественных 

отношений, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 16.06.1998);  

– конституция – ядро правовой системы России (направляющая роль конституции для 

текущего законодательства, закрепление основ правотворческой деятельности, установление 

основных видов и иерархии правовых актов государства); 

– стабильность (незыблемость конституционных предписаний, Конституция РФ 1993 

г. закрепляет особый порядок ее изменения); 

– особый режим охраны (наличие комплекса средств, обеспечивающих верховенство 

конституции). 

Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Феде-

рации: 

– пересмотр конституции (гл. 1, 2, 9; относится к компетенции специально созывае-

мого для этого Конституционного Собрания); 
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– принятие закона о поправке к Конституции (гл. 3-8); 

–  изменения в ст. 65, предусматривающие принятие в Российскую Федерацию нового 

субъекта или образование в ее составе нового субъекта Федерации, а также изменение кон-

ституционно-правового статуса действующего субъекта Федерации, вносятся на основании 

федеральных  конституционных законов; 

–  изменения в ст. 65 на основании указов Президента РФ, предусматривающие изме-

нение наименования субъекта РФ.  

 

3. Общая характеристика основ российского конституционного строя 

Конституционный строй – это система господствующих в обществе и закрепленных 

в Основном Законе государства экономических, правовых и политических отношений, ха-

рактеризующих принципы организации и деятельности государственной власти, устанавли-

вающая основные права и свободы граждан как высшую ценность. 

Принципы конституционного строя Российской Федерации означают: 

1. Принцип правового государства. Смысл идеи правового государства состоит в том, 

что все без исключения государственные органы, органы местного самоуправления, должно-

стные лица, негосударственные объединения и граждане действуют в строгом соответствии с 

правовыми нормами. 

2. Принцип народовластия: «единственным источником власти в Российской Федера-

ции является ее многонациональный народ» (ст. 3 Конституции РФ). В силу этого принципа 

обеспечивается, во-первых, народовластие как основное выражение государственной власти 

в целом, во-вторых, суверенитет Российского государства как юридическое выражение на-

родного суверенитета. 

3. Принцип демократизма: любое государство, стремящееся стать правовым, непре-

менно должно иметь демократический характер (ст. 1 Конституции РФ: РФ – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правле-

ния), (народ – носитель, источник власти. Эта власть осуществляется либо непосредственно 

(например, в ходе референдума), либо через представительные органы (Государственная Ду-

ма в Федеральном Собрании, законодательные органы субъектов РФ, муниципальные орга-

ны, органы местного самоуправления). 

4. Принцип приоритета прав и свобод гражданина: «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью», и государство обязано признавать, соблюдать и защищать эти 

ценности (ст.2 Конституции РФ). 

5. Принцип федерализма: целостность и неприкосновенность территории России не 

может быть поставлена под сомнение в связи с ее федеративным устройством (ст.4 Консти-

туции РФ). В ранг конституционных возведены и принципы, на основе которых строится 

Российская Федерация (ст. 5). К ним относятся: 

− государственная целость территории России; 

− единство системы государственной власти; 

− разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

− равноправие; 

− самоопределение народов;  

− территориальный и национально-территориальный принцип построения Федера-

ции, который вытекает из анализа ч. 1 ст. 5, хотя он прямо в Конституции не назван. 

6. Принцип закрепления Российской Федерации в качестве социального государства: 

РФ  - соц. государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Важнейшие направления социальной по-

литики государства определены в ст. 7 Конституции, что создает правовую базу для ее про-

ведения. 

7. Принцип единства экономического пространства устанавливает единое экономиче-
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ское пространство на всей территории Российской Федерации, разрешает свободное пере-

мещение товаров и финансовых средств в пределах государственных границ России. 

8. Принцип разделения государственной власти: в Российской Федерации существует 

три ветви государственной власти (законодательная, исполнительная и судебная), которые 

выполняют свои функции самостоятельно соответствующими органами государственной 

власти: Федеральным Собранием, Правительством, Конституционным, Верховным и Выс-

шим Арбитражным судами (ст. 10 и 11 Конституции РФ). 

9. Принцип политического и идеологического многообразия: в Российской Федерации 

разрешены создание и деятельность любых общественных объединений, кроме запрещенных 

законом. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обяза-

тельной (ст. 13 Конституции РФ). 

10. Принцип закрепления Российской Федерации в качестве светского государства 

провозглашает свободу совести и вероисповеданий, запрещает устанавливать или навязывать 

населению какие-либо религиозные вероучения в качестве официальной государственной 

религии (ст. 14 Конституции РФ). 

 

4. Правовое государство: понятие и признаки 

Принципы (основополагающие идеи, определяющие в своей совокупности идеальную 

конструкцию (модель) государства, которое могло бы называться правовым) правового госу-

дарства: 

1. Принцип приоритета права. Означает: а) рассмотрение всех вопросов общественной 

и государственной жизни с позиций права, закона; б) соединение общечеловеческих нравст-

венно-правовых ценностей (разумность, справедливость) и формально-регулятивных ценно-

стей права (нормативность, равенство всех перед законом) с организационно-

территориальным делением общества и легитимной публичной властной силой; в) необхо-

димость идеологически-правового обоснования любых решений государственных и общест-

венных органов; г) наличие в государстве необходимых для выражения и действия права 

форм и процедур конституции и законов и т.д.   

2. Принцип правовой защищенности человека и гражданина. (равенство сторон и вза-

имная ответственность человека и гражданина, стабильный правовой статус гражданина и 

система юридических гарантий его осуществления. 

3. Принцип единства права и закон. В правовом государстве любой нормативно-

правовой акт должен не только по форме и по наименованию, но и по смыслу и содержанию 

быть правовым. Это означает, что он должен отражать естественно правовые начала, соот-

ветствовать международно-правовым нормам о правах человека и гражданина, быть приня-

тым легитимным органом государственной власти, законно избранным или  

4. Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей государствен-

ной власти (законодательная, судебная, исполнительная). Законодательная власть, избранная 

всенародно, отражает суверенитет государства. Исполнительная власть (производная от за-

конодательной) назначаемая представительным органом власти, занимается реализацией за-

конов и оперативно-хозяйственной деятельностью. Судебная власть выступает гарантом вос-

становления нарушенных прав, справедливого наказания виновных.   

Правовое государство – форма организации государственной власти в гражданском 

обществе, при которой устанавливаются и гарантируются права и свободы человека, реали-

зован на практике принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную, обеспечивается верховенство закона над иными правовыми актами и равенство гра-

ждан и власти перед законом. 

 

Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 
1. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

2. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Граж-

данство.  
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3. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

4. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

6. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 

1. Конституция России о правах и свободах человека 

Глава 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», включает 48 статей, 

подавляющая часть которых посвящена конкретным правам и свободам. Они представляют 

собой определенную систему, имеющую логические основания, отражающую специфику 

самих этих прав и свобод, тех сфер жизнедеятельности человека и гражданина, которых они 

касаются. 

В соответствии с этими основаниями конституционные права и свободы принято 

классифицировать на три группы: личные; политические; социально-экономические. 

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина — это его не-

отъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в си-

лу его гражданства), защищаемые государством и составляющие ядра правового статуса 

личности. 

 

2. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Граждан-

ство 

К основам правового статуса личности относятся конституционно закрепленные пра-

ва и свободы. Они составляют относительно небольшую часть всех прав и свобод. 

Можно выделить следующие причины, от которых зависит выбор того или иного 

уровня правовых актов для закрепления прав и свобод. 

1. Значимость данного права и данной конституционной свободы для человека и об-

щества. 

2. Изначальный или производный характер принадлежности человеку данного права и 

данной свободы.  

3. Особые юридические свойства основных прав и свобод, специфика их реализации. 

Эти права и свободы: 

а) составляют ядро правового статуса личности, лежат в основе всех других прав и 

свобод, закрепляемых иными нормативными актами;  

б) адресованы самому широкому кругу субъектов; закрепляются за каждым челове-

ком и гражданином либо за каждым гражданином;  

в) характеризуются всеобщностью: они равны и едины для всех без исключения, со-

ответственно для каждого человека или для каждого гражданина. г) отличаются особым ме-

ханизмом реализации;  

д) имеют особую юридическую форму их закрепления;  

е) обеспечиваются повышенной правовой охраной: конституционные (основные) пра-

ва и свободы человека и гражданина – это его неотъемлемые права и свободы, принадлежа-

щие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые государ-

ством и составляющие ядра правового статуса личности. 

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Правовую 

основу приобретения и прекращения гражданства РФ составляет Федеральный закон от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».  

Принципы гражданства:  

1. гражданство Российской Федерации является единым и равным;  

2. гражданство Российской Федерации имеет открытый и свободный характер; 

3. гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства; 

4. гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного госу-

дарства (Двойное гражданство);  
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5. российское законодательство исходит из принципа сохранения гражданства Рос-

сийской Федерации лицами, проживающими за ее пределами;  

6. гражданство Российской Федерации основано на отрицании автоматического его 

изменения при заключении или расторжении брака гражданином Российской Федерации с 

лицом, не принадлежащем к ее гражданству, а также при изменении гражданства другим су-

пругом;  

7. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за 

ее пределами. 

Основания приобретения гражданства РФ определены в ст.11 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»: 

– по рождению; 

– в результате приема в гражданство РФ; 

– в результате восстановления в гражданстве РФ; 

– по иным основаниям, предусмотренным ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» или международным договором РФ. 

Основания прекращения гражданства РФ определены в ст.18 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»: 

– вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 

– по иным основаниям, предусмотренным ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» или международным договором Российской Федерации. 

 

3. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

Конституционные права и свободы принято классифицировать на три группы: лич-

ные; политические; социально-экономические. 

1. Личные права и свободы (ст. 20—29) не только открывают главу о правах и свобо-

дах человека и гражданина, но и представлены в значительно более широкой степени, чем 

это было в предшествующих, советских конституциях. 

Специфические особенности личных прав и свобод заключаются в следующем: 

1) эти права и свободы являются по своей сущности правами и свободами человека, т. 

е. каждого, и не увязаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства, не  выте-

кают из него; 

2) эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

3) это такие права и свободы, которые необходимы для охраны жизни, свободы, дос-

тоинства человека как личности, и другие естественные права, связанные с его индивидуаль-

ной, частной жизнью. 

2. Политические права и свободы (ст. 30—33 Конституции) связаны с обладанием 

гражданством государства. Это различие отражает Конституция, адресуя личные права каждо-

му, политические — гражданам. Связь политических прав и свобод с гражданством не означает, 

однако, что они вторичны, производны от воли государства. Политические права и свободы вы-

ступают как естественные права и свободы каждого гражданина демократического государства. В 

области общественно-политической жизни Конституцией РФ гарантируются: 

1) свобода мысли и слова; 

2) право на информацию; 

3) право на объединение; 

4) право на манифестации; 

5) право на участие в управлении делами государства и на осуществление местного 

самоуправления; 

6) избирательное право; 

7) право на обращение. 

3. К социально-экономическим правам и свободам, закрепленным в Конституции, относят-

ся  (ст. 34—44):  

1) право на свободное осуществление экономической деятельности; 
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2) право частной собственности;  

3) право на свободный труд; 

4) право на отдых,  

5) право на защиту материнства, детства и семьи государством; 

6) право на социальное обеспечение и социальную защиту; 

7) право на жилище; 

8) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

9) право на благоприятную окружающую среду; 

10) право на образование; 

11) свобода литературного, художественного, научного, технического и других ви-

дов творчества, преподавания; 

12) право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям. 

 Основные обязанности граждан: 

1. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст.57). 

2. Обязанность сохранять природу и окружающую среду (ст. 58).  

3. Обязанность защиты Отечества (ст. 59). Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации, Он несет военную службу в соответ-

ствии с федеральным законом. В ч. 3 ст. 59 предусмотрено: «Гражданин Российской Фе-

дерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-

енной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет пра-

во на замену ее альтернативной гражданской. 

4. Обязанность соблюдать Конституцию и законы универсальна, рас-

пространяется на всех субъектов правоотношений. 

5. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей, а в ч. 

этой же статьи говорится: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 

о нетрудоспособных родителях». 

 

4. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина 

Существует несколько видов гарантий прав и свобод граждан. Наиболее важными из них 

являются материальные, политические и юридические. Каждый из видов гарантий представляет 

собой соответственно совокупность тех реально существующих экономических, финансовых, со-

циальных, политических, юридических и иных факторов, которые создают необходимые условия 

для реализации тех или иных прав и свобод. 

Действующая Конституция РФ уделяет значительное внимание гарантиям прав и свобод 

граждан. Конституционное закрепление многих официально провозглашаемых прав и свобод 

граждан сопровождается соответствующей декларацией и их государственных гарантий. Более 

того, в ней содержится специальная статья (ст. 45), в которой говорится о государственной защите 

и гарантиях не отдельных, а всех вместе взятых прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. 

Выделяется четвертая группа прав – права по защите других прав и свобод. Они выража-

ются либо в возможностях для человека охранять свой интересы, так сказать, в целом, независимо 

от сферы, либо специально в правах и гарантиях на справедливое правосудие и применение зако-

на. В эту группу включаются права: 

1. на сочетание государственной защиты прав и свобод с возможно-

стями самозащиты (ст.45); 

2. на судебную защиту прав и свобод (ст. 46); 

3. на рассмотрение дела в надлежащем суде (ст.47); 

4. на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48); 

5. на презумпцию невиновности (ст.49); 

6. на гуманизм, правосудия (ст.50, ст.51); 
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7. на защиту интересов пострадавших от нарушений закона (ст.52, 

ст.53);. 

8. на применение действующего закона (ст.54). 

Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и граж-

данина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены на основании условий 

отраженных в ст.55, 56. 

 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ 

Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства определяется: 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;   

Закон об иностранцах выделяет несколько категорий иностранных граждан: 

1. иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации; 

2. иностранцы, временно проживающие в Российской Федерации; 

3. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

Законодательство о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в нее закрепляет 

еще одну категорию иностранцев — транзитные иностранные граждане. 

 

6. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ 

Юридическую основу статуса беженца и вынужденного переселенца составляют междуна-

родно-правовые акты. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о статусе беженцев в 

1992 г.  

Статус беженца и вынужденного переселенца определяются также: 

Конституцией РФ (ст. 63 и др.); Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-1; Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г. , № 

4530-1; постановлениями Правительства РФ. 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспове-

дания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по-

литических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обыч-

ного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений. 

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место жи-

тельства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследо-

вания в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по при-

знаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших пово-

дами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, мас-

совых нарушений общественного порядка. 

Процесс признания лица беженцем предусматривает ряд действий:  

1) обращение с ходатайством о признании беженцем;  

2) предварительное рассмотрение ходатайства;  

3) рассмотрение ходатайства по существу и принятие решения о признании лица беженцем 

либо об отказе в признании таковым;  

4) выдача удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем. 

Процедура признания лица вынужденным переселенцем состоит из следующих этапов:  

1) обращение заинтересованного лица с ходатайством о признании его вынужденным пе-
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реселенцем;  

2) выдача свидетельства о регистрации ходатайства;  

3) принятие решения о признании лица вынужденным переселенцем. 

Права и обязанности беженцев и вынужденных переселенцев. 

 
            Тема 9. Федеративное устройство России 

1. Понятие и принципы федеративного устройства России.  

2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов.  

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъек-

тами. 

 

1. Понятие и принципы федеративного устройства России 

Обращаясь к характеристике принципов федерации в России, надо исходить из того, что 

ими можно считать: 

1)  принцип построения Российской Федерации на сочетании национально-

территориального и территориального начал; 

2)   принцип государственной целостности Российской Федерации; 

3)  принцип равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации; 

4)  принцип равноправия субъектов Российской Федерации; 

5)  принцип разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федера-

цией и ее субъектами; 

6)  принцип единства системы государственной власти в Российской Федерации. 

 

2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов 

Конституционно-правовой статус России как федеративного государства определяется 

Конституцией РФ и конституционными законами, изданными на ее основе и в ее развитие, а дета-

лизируется и реализуется с помощью текущего (обычного) законодательства. При освещении дан-

ного вопроса следует опираться на ст. 1, 3-6, 67-71, 74-75 Конституции. 

Основными чертами и особенностями Российской Федерации, отраженными в ее консти-

туционно-правовом статусе, являются следующие. 

1) государственный суверенитет, территориальная целостность и верховенство; 

2) гражданство; 

3) обладание Российской Федерацией собственностью, которая существует и 

функционирует наряду с другими формами собственности; 

4) существование в пределах Российской Федерации единой правовой системы и 

единого правового пространства; 

5) система государственных органов; 

6) единые экономическое пространство, организация экономической деятельности, 

кредитная система, денежная единица, система налогов; 

7) армия, органы безопасности и охраны общественного порядка; 

8) государственный язык; 

9) символы государства – столица, герб, гимн, флаг; 

10) отнесение к сфере исключительного ведения Российской Федерации ключевых 

вопросов государственной и общественной жизни страны. 

Статус субъектов Российской Федерации обладает следующей совокупностью призна-

ков. 

1. Субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают свои Кон-

ституции (уставы).  

2. Субъекты Федерации самостоятельно устанавливают собственное наименова-

ние. 

3. Субъекты Федерации являются самоуправляющимися территориями.  

4. Территория субъектов Федерации является составной частью российского го-
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сударства. 

5. Субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают собствен-

ное законодательство, иные нормативные акты в пределах своих полномочий. 

6. Интересы субъектов Федерации представлены на федеральном уровне.  

7. Субъекты Федерации самостоятельно устанавливают и формируют собствен-

ную систему органов законодательной, исполнительной, судебной власти. 

8. Субъекты Федерации обладают ограниченной международной правосубъект-

ностью.  

9. Субъекты Федерации имеют собственную символику: герб, гимн, флаг, а так-

же столицу или административный центр.  

10. Субъекты Федерации не обладают правом сецессии.  

11. Субъекты Федерации равноправны.  

12. Субъекты Федерации – государственные образования, не обладающие госу-

дарственным суверенитетом.  

 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами 

Разграничение предметов ведения и полномочий касается всех сфер деятельности государ-

ственных органов, но в первую очередь это относится к законодательной сфере. Согласно Консти-

туции (ст.71-73) все предметы ведения и полномочия подразделяются на три основные группы. 

Это:  

а) предметы ведения и полномочия, относящиеся только к Федерации. Они составляют ее 

исключительную компетенцию;  

б) предметы ведения и полномочия, относящиеся к совместному ведению Российской Фе-

дерации в целом и ее субъектов;  

в) предметы ведения и полномочия, принадлежащие исключительно субъектам Федера-

ции. 

 

Тема 10. Система органов государственной власти в России 
1. Принцип разделения властей - законодательная, исполнительная и судебная власть 

в РФ. 

2. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

3. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе орга-

нов государства.  

4. Статус Правительства РФ: полномочия, акты. 

 

1. Принцип разделения властей - законодательная, исполнительная и судебная 

власть в РФ. 

Главная цель принципа разделения властей – не допустить узурпации, монополизации вла-

сти в рамках одного органа или ведомства, неизбежно ведущей к деспотии, подавлению прав и 

свобод человека. 

В Российской Федерации, т.е. на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, органы го-

сударственной власти делятся на органы законодательной власти, органы исполнительной власти 

и органы судебной власти. Следовательно, каждый из органов этих трех ветвей власти может 

называться органом государственной власти. Такое деление органов государственной власти 

сформулировано самой Конституцией РФ в связи с закреплением в ней принципа разделения 

властей (ст. 10). 

Каждая из ветвей власти имеет определенный круг полномочий. Законодательная власть 

устанавливает правовые основы (создает законы), а, следовательно, определяет правовую органи-

зацию и формы деятельности исполнительной власти. Исполнительная власть в лице своих орга-

нов занимается реализацией правовых норм, ее деятельность осуществляется в рамках законов. 

Органы исполнительной власти несут ответственность перед законодательной властью, каждый 
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гражданин может обжаловать их действия  в суде. Судебная власть признана охранять право, пра-

вовые устои государства путем осуществления правосудия. Правосудие осуществляется только 

судебными органами, независимость и законность деятельности которых являются гарантиями 

прав и свобод граждан. Суд не может присваивать себе функции законодательной и исполнитель-

ной власти, но осуществляет правовой контроль за принимаемыми ими нормативными актами. 

Судебная власть выступает сдерживающим фактором, предупреждающим нарушения со стороны 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, обеспечивая тем самым ре-

альное разделение властей. 

 

2. Понятие, признаки и виды государственных органов 

Российская Федерация осуществляет свою деятельность посредством государствен-

ных органов. Органы государства – это один из каналов, через который народ, согласно Кон-

ституции РФ (ст. 3), осуществляет свою власть.  

Органы государства характеризуются следующими основными чертами: 

1) определенный порядок создания;  

2) государственно-властные полномочия;  

3) определенный порядок деятельности.  

Классификация органов государства: 

1) по способу возникновения: 

- первичные органы – никакими другими органами не создаются и получают властные 

полномочия непосредственно от избирателей; 

- производные органы – создаются первичными органами, которые и наделяют их 

властными полномочиями; 

2) по месту в иерархической структуре государственного аппарата: 

- центральные; 

- региональные; 

- местные; 

3) по объему компетенции: 

- органы общей компетенции - решают широкий круг вопросов; 

- органы специальной (отраслевой) компетенции – специализируются па выполнении 

какой-либо одной функции одного вида деятельности; 

4) по способу формирования: 

- избираемые – характеризуются выборностью и сменяемостью; 

- назначаемые - должны соответствовать определенным требованиям, для них харак-

терно отсутствие ограничений на сроки пребывании в должности; 

5) по порядку принятия решений: 

- единоличные - принимают решения путем самостоятельного императивного воле-

изъявления; 

- коллегиальные - принимают решения большинством граждан, уполномоченных на 

то законом. 

6) по уровню своей деятельности делятся: 

на федеральные органы и органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. Отдельно стоят на этой «лестнице» органы местного самоуправления. 

Президент РФ – глава государства. 

Органы законодательной власти являются: Федеральное Собрание (Совет Федера-

ции и Государственная Дума) и законодательные органы субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти наиболее разветвлены и многообразны. Именно они 

организуют исполнение законов и указов главы государства, издают большое количество ор-

ганизационно-распорядительных актов. В органах исполнительной власти нет выборности, 

эти органы обычно учреждаются, а их руководители назначаются Президентом РФ, Предсе-

дателем Правительства РФ, главами администрации (президентами, губернаторами) субъек-

тов РФ. Органы исполнительной власти обладают компетенцией, закрепленной в законе или 
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указе Президента РФ. Органы исполнительной власти могут действовать на началах как кол-

легиальности (например, Правительство РФ и правительства субъектов Федерации), так и 

единоначалия (министерства).  

Органы судебной власти – это Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Выс-

ший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды.  Мировые судьи, конституционные 

(уставные)  суды  -  органы судебной власти субъектов РФ. Федеральный конституционный 

закон о судебной системе Российской Федерации, предусмотренный Конституцией РФ (ч. 3 

ст. 118), устанавливает, что суды в субъектах РФ создаются и действуют как часть единой 

судебной системы. Судебные органы действуют посредством конституционного, уголовного, 

гражданского и административного судопроизводства. 

Отдельными государственными полномочиями наделены: 

1. Прокуратура Российской Федерации; 

2. Центральный банк Российской Федерации;  

3. Счетная палата Российской Федерации;  

4. Центральная избирательная комиссия;  

5. Уполномоченный по правам человека. 

 

3. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе орга-

нов государства 

Президент – это единоличный глава государства, получающий свои полномочия пу-

тем выборов. 

В настоящее время порядок избрания, компетенция и основания прекращения полно-

мочий Президента РФ регулируются гл. 4 Конституции 1993 г.  

В Конституции РФ Президент характеризуется как глава государства (ч. 1 ст. 80), он 

определяет структуру Правительства, назначает и освобождает от должности его членов, 

принимает решение об его отставке. 

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент является гарантом Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Президент РФ в установленном порядке обеспечивает охрану ее суверенитета, неза-

висимости и государственной целостности (ч. 2 ст. 80 Конституции). 

Президент РФ в соответствии со ст. 80 Конституции обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики госу-

дарства (ч. 3 ст. 80). 

Как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в меж-

дународных отношениях. 

Конституция РФ (ст. 81, 82) определяет срок полномочий Президента, условия и по-

рядок его избрания и вступления в должность. Президент РФ избирается сроком на шесть 

лет. 

Конституция РФ установила ряд требований, предъявляемых к кандидату на пост 

Президента:  

во-первых, Президентом может быть избран только гражданин России;  

во-вторых, он должен постоянно проживать на территории страны не менее 10 лет; 

в-третьих, Президент не может быть моложе 35 лет.  

Конституционные нормы об избрании Президента РФ развиваются в Федеральном за-

коне от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».  

Между подведением итогов выборов нового Президента и вступлением его в долж-

ность существует определенный переходный период. Обязательным атрибутом вступления 

Президента в должность является принесение им присяги. 

Однако полномочия Президента могут прекратиться и досрочно в случае его: отстав-

ки; стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия или от-

решения от должности. 
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Компетенция Президента представляет собой совокупность его полномочий по раз-

решению вопросов государственной и общественной жизни, установленных Конституцией 

РФ. Она реализуется в рамках предметов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совме-

стного ведения РФ и ее субъектов (ст. 71, 72 Конституции). 

Президент наделен обширными полномочиями. Они закреплены в ст. 83–90 Консти-

туции, а также в ряде иных статей, регулирующих деятельность других государственных ор-

ганов. Так, ч. 3 ст. 115 Конституции устанавливает право Президента отменять постановле-

ния и распоряжения Правительства. 

Полномочия Президента можно объединить в несколько групп: 

1. полномочия по формированию исполнительной власти и руководству ею;  

2. полномочия по взаимодействию с федеральными органами законодательной и су-

дебной власти; 

3. полномочия в области безопасности и обороны;  

4. полномочия в области внешней политики и международных отношений;  

5. иные полномочия Президента (назначение референдума; решение вопросов граж-

данства Российской Федерации и предоставления политического убежища; награждение го-

сударственными наградами Российской Федерации, присвоение почетных званий Рос-

сийской Федерации; осуществление помилования). 

Полномочия Президента реализуются через принятие им правовых актов. Согласно 

ст. 90 Конституции Президент издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения 

на всей территории Российской Федерации.  

 

4. Статус Правительства РФ: полномочия, акты. 

Согласно Конституции (ст. 110) исполнительную власть в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. Положение Правительства как высше-

го органа федеральной исполнительной власти России обеспечивается его полномочиями, 

закрепленными в Конституции Российской Федерации и в Федеральном конституционном 

законе от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

В состав Правительства Российской Федерации входят Председатель Правительства, 

заместители Председателя Правительства и федеральные министры. Председатель Прави-

тельства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы. 

Заместители Председателя Правительства участвуют с правом решающего голоса в 

заседаниях Правительства, в выработке и реализации политики Правительства, координиру-

ют работу министерств и иных органов исполнительной власти. 

Федеральные министры принимают участие в выработке и реализации политики Пра-

вительства и издаваемых им постановлений и распоряжений; участвуют с правом решающе-

го голоса в заседаниях Правительства; обладают полномочиями в качестве руководителей 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Рабочим органом Прави-

тельства Российской Федерации, обеспечивающим деятельность Правительства и осуществ-

ляющим контроль исполнения принятых им решений, является Аппарат Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Правительство Российской Федерации – орган коллегиальный. Его заседания прово-

дятся Председателем Правительства не реже одного раза в месяц. 

Правительство Российской Федерации действует в пределах срока полномочий Пре-

зидента Российской Федерации и слагает свои полномочия перед вновь избранным Прези-

дентом Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон о Правительстве Российской Федерации под-

робно регламентирует полномочия Правительства в различных областях жизни страны. 

Полномочия Правительства Российской Федерации реализуются посредством его ак-

тов – постановлений и распоряжений, которые издаются на основании и во исполнение Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных указов Президента 
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Российской   Федерации. Правительство   Российской   Федерации обеспечивает их исполне-

ние. Постановления и распоряжения правительства обязательны к исполнению в Российской 

Федерации. 

Правительство является высшим органом исполнительной власти в Российской Феде-

рации, но основной объем повседневной, текущей работы по государственному управлению 

в различных сферах жизни общества выполняется федеральными органами исполнительной 

власти: федеральными министерствами, федеральными службами и федеральными агентст-

вами. При этом федеральные службы и федеральные агентства находятся в ведении феде-

ральных министерств, которые осуществляют координацию и контроль их деятельности. 

  
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
1. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства.  

2. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя ор-

ганизация.  

3. Компетенция Федерального Собрания и его палат.  

4. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный процесс. 

 

1. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе ор-

ганов государства 

Статус Федерального Собрания – парламента Российской Федерации, основы его ор-

ганизации и деятельности определены в гл. 5 Конституции. 

Статус Федерального Собрания как представительного органа означает, что оно вы-

ступает официальным представителем всего многонационального народа Российской Феде-

рации, формирует и выражает его волю. Законодательная функция Федерального Собрания 

включает в себя принятие федеральных законов (федеральных конституционных законов), 

их изменение и дополнение, а также парламентский контроль за их реализацией. Наименова-

ние представительного и законодательного органа Российской Федерации – «Федеральное 

Собрание» - подчеркивает его федеративную природу, обязанность осуществлять свои пол-

номочия в системе федеративных отношений и установленного Конституцией (ст. 71–73) 

разделения законодательных прерогатив.  

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федера-

ции и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности ко-

торой определяются федеральным законом.  

Часть 2 ст. 32 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. предусматривает право Упол-

номоченного обратиться в Государственную Думу с предложением о создании парла-

ментской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан.  

Часть 1 ст. 5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» устанавливает подотчетность Банка России Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации.  

Основы структурной организации и состав Федерального Собрания определены в ст. 

95 Конституции. Федеральное Собрание подразделяется на две палаты — Совет Федерации 

и Государственную Думу. 

Каждая из палат имеет собственную компетенцию, закрепленную в ст. 102 и 103 Кон-

ституции. Правом принятия федеральных законов наделена Государственная Дума, а Совет 

Федерации правомочен одобрить либо отклонить принятый ею закон. 

 

2. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя органи-

зация 

Порядок формирования Совета Федерации установлен Федеральным законом от 5 ав-

густа 2000 г.  № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
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ния Российской Федерации» В соответствии с ним в Совет Федерации входят по два пред-

ставителя от каждого субъекта Федерации: по одному от его законодательного (представи-

тельного) и исполнительного органов государственной власти. 

Совет Федерации – постоянно работающий орган. Конституция не предусматривает 

случаев роспуска либо приостановления его деятельности. Деятельность данной палаты не 

ограничена каким-либо конечным сроком. 

Полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно по основаниям,  пре-

дусмотренным Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-

та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет, состоит из 450 депутатов, из-

бираемых теперь только по спискам политических партий, на основании Федерального зако-

на от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». 

Конституция, однако, не исключает роспуска Думы до истечения пятилетнего срока. 

В соответствии с ч. 4 ст. 111 Конституции в случае, когда Дума трижды отклоняет представ-

ленную Президентом кандидатуру Председателя Правительства РФ, Президент назначает 

Председателя Правительства, распускает Думу и назначает новые выборы. Дума может быть 

распущена также при отказе ею в доверии Правительству РФ (ст. 117). Статья 109 Конститу-

ции предусматривает определенные гарантии против произвольного роспуска Думы. 

Полномочия Думы прекращаются с момента начала работы Думы Нового созыва (ч. 4 

ст. 99 Конституции). Дума нового созыва приступает к работе, если она избрана в правомоч-

ном составе не менее чем двумя третями от общего числа депутатов (450). 

Палаты не работают совместно – ст. 100 Конституции РФ гласит, что Совет Федера-

ции и Государственная Дума заседают раздельно; палаты могут собираться совместно для 

заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений 

руководителей иностранных государств (обсуждение посланий или выступлений на совме-

стных заседаниях не предусмотрено). 

У каждой палаты по Конституции – свои полномочия; никто не вправе их осуществ-

лять, кроме палаты, и только с ее решением связаны соответствующие юридические послед-

ствия. 

Основы статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы установ-

лены Конституцией РФ, федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Со-

вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и конкретизированы в 

регламентах палат Федерального Собрания. 

 

3. Компетенция Федерального Собрания и его палат 

Специальная компетенция Совета Федерации определяется прежде всего ст. 102 Кон-

ституции РФ. По некоторым позициям надо принимать во внимание и другие ее статьи, а 

также иные нормативные акты. Порядок реализации полномочий в основном отражен в Рег-

ламенте Совета Федерации 2002 г. (с изменениями и дополнениями), а также в ряде феде-

ральных законов.  

Полномочия Совета Федерации: 

1. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

2. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного поло-

жения; 

3. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

положения; 

4. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за предела-

ми территории Российской Федерации; 

5. назначение выборов Президента Российской Федерации; 

6. отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
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7. назначение на должность судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации; 

8. назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации, его первого заместителя  и заместителей; 

9. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации и половины состава ее аудиторов; 

10. право Совета Федерации на участие в законотворческой деятельности; 

11. вопросы внешней политики и межпарламентского сотрудничества, международ-

ная деятельность; 

12. согласование с Советом Федерации назначения и отзыва дипломатических пред-

ставителей; 

13. обращение Совета Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации; 

14. назначение Советом Федерации на должность и освобождение от должности чле-

нов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Полномочия Государственной Думы: 

1. дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Пра-

вительства Российской Федерации; 

2. решение Государственной Думой вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации; 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями Государственной Думы и 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России); 

4. назначение Государственной Думой на должность и освобождение »т должности 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины состава ее аудиторов. Рас-

смотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями Думы и Счетной палаты; 

5. назначение Государственной Думой на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

6. объявление Государственной Думой амнистии; 

7. выдвижение Государственной Думой обвинения против Президента Российской 

Федерации для его отрешения от должности 

8. принятие Государственной Думой федеральных законов; 

9. бюджетные полномочия Государственной Думы 

10. внешнеполитическая сфера 

11. обращение Государственной Думы в Конституционный Суд Российской Федера-

ции; 

12. назначение Государственной Думой на должность и освобождение от должности 

членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 

4. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный процесс 

Обе палаты Федерального Собрания как постоянно действующие органы работают 

сессионно.  

Совет Федерации собирается, по общему правилу: 

- на весеннюю сессию с 25 января по 15 июля; 

- осеннюю – с 16 сентября по 31 декабря.  

Государственная Дума собирается на сессии:  

- весеннюю – с 12 января по 20 июня; 

- осеннюю – с 1 сентября по 25 декабря.  

Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В слу-

чаях, предусмотренных их регламентами, палаты Федерального Собрания вправе объявить 

свои заседания закрытыми. 

Согласно Регламенту Совета Федерации, председатель, его первый заместитель и за-

местители избираются из числа членов Совета Федерации тайным голосованием. При избра-

нии председателя Думы и его заместителей учитывается фракционная структура этой пала-
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ты. Председатель Думы и его заместители не могут быть представителями одной фракции 

или депутатской группы. 

Председатели палат Федерального Собрания и их заместители ведут заседания и ве-

дают внутренним распорядком палаты Регламенты обеих палат конкретизируют это положе-

ние Конституции. Часть 3 ст. 101 Конституции закрепляет важнейшие институты и формы 

парламентской деятельности - комитеты, комиссии, а также парламентские слушания. 

Комитеты палат – наиболее активные участники законодательной деятельности, одна-

ко Конституция не наделила их правом законодательной инициативы. По этой причине зако-

нопроекты и другие предложения, разработанные в комитетах, вносятся, как правило, от 

имени группы депутатов – членов комитета. 

Комиссии палат формируются, как правило, на определенный срок для: 

- проверки данных о событиях и должностных лицах,  

- подсчета результатов тайного голосования, а также по другим вопросам.  

Дума формирует комитеты и комиссии с учетом принципа пропорционального пред-

ставительства депутатских объединений. 

Правовое регулирование законодательного процесса осуществляется в значительной 

степени регламентами палат Федерального Собрания. 

Начальный этап законодательного процесса – внесение законопроекта на рассмотре-

ние Государственной Думы. Право законодательной инициативы принадлежит определен-

ному ч. 1 ст. 104 Конституции кругу субъектов. Законопроект, вносимый на рассмотрение 

парламента, должен отвечать определенным требованиям. Законопроект считается внесен-

ным в Думу со дня его регистрации. На каждый законопроект заводится электронная регист-

рационная карта. Председатель Думы направляет поступивший законопроект и материалы к 

нему в депутатские объединения и комитет Думы по вопросам его ведения. Комитет опреде-

ляет соответствие законопроекта требованиям Конституции РФ, Регламента Думы и в 14-

дневный срок представляет его на рассмотрение Совета Думы. 

Порядок подготовки законопроекта к слушанию определяется ответственным комите-

том самостоятельно. 

Законопроект, подготовленный к рассмотрению Думой, и материалы к нему, включая 

заключение ответственного комитета, направляются в Совет Думы для внесения на пленар-

ное заседание Думы. 

Согласно Регламенту Думы рассмотрение законопроектов осуществляется, как прави-

ло, в трех чтениях, если применительно к конкретному законопроекту она не изберет другое 

решение. 

По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Дума вправе принять од-

но из следующих решений:  

- принять законопроект в первом чтении и поручить ответственному комитету про-

должить работу над ним с учетом поправок;  

- отклонить законопроект;  

- принять закон в целом. 

Принятый (одобренный) Думой закон в течение пяти дней передается на рассмотре-

ние Совета Федерации вместе с сопровождающими его документами и материалами. Реше-

ние о направлении закона оформляется постановлением Думы, которое также передается 

Совету Федерации. 

Поступивший из Думы закон регистрируется в Совете Федерации. 

Решение об одобрении или отклонении принятого Думой закона, внесенного на рас-

смотрение Совета Федерации и не подлежащего обязательному рассмотрению в Совете Фе-

дерации, должно быть принято до истечения 14-дневного срока. Данный срок исчисляется со 

дня, следующего за днем регистрации закона в Совете Федерации. Если закон, не подлежа-

щий обязательному рассмотрению в Совете федерации, не был рассмотрен в течение 14 

дней, он направляется Президенту для подписания и обнародования. 

Принятый Думой и одобренный Советом Федерации закон вместе с текстом поста-
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новления Совета Федерации в пятидневный срок со дня принятия постановления направля-

ется председателем Совета Федерации Президенту для подписания и обнародования. 

Принятие федерального закона, как уже отмечалось, предполагает наличие согласия 

между тремя основными участниками законодательного процесса – Государственной Думой, 

Советом Федерации и Президентом. Далеко не каждому закону удается пройти этот путь 

беспрепятственно. 

 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти 
1. Понятие и основные признаки судебной власти.  

2. Конституционные принципы осуществления судебной власти.  

3. Судебная система, структура. 

4. Правоохранительные органы. 

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти 

Судебная власть — разновидность государственной власти. Она осуществляется по-

средством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроиз-

водства. 

Судебная власть обладает рядом отличительных признаков: 

• осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей; 

• полная самостоятельность и отделение от законодательной и исполнительной властей; 

• осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства; 

• подзаконность; 

• правоприменительный характер; 

• исключительность; 

• полнота власти. 

 

2. Конституционные принципы осуществления судебной власти 

1. Принцип законности правосудия. 

2. Принцип правосудия только судом. 

3. Принцип доступности судебной защиты прав. 

4. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

5. Коллегиальное рассмотрение определенных законом дел в судах. 

6. Принцип участия граждан в отправлении правосудия. 

7. Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

8. Принцип государственного или национального языка судопроизводства и делопро-

изводства в судах. 

9. Принцип гласности в деятельности судов. 

10. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

11. Принцип состязательности и равноправия сторон в судебном процессе. 

12. Принцип презумпции (предположения) невиновности. 

13. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей, присяжных заседателей. 

14. Принцип охраны чести и достоинства личности судом. 

 

3. Судебная система, структура 

Судебная система России — это совокупность судов страны, установленная Консти-

туцией РФ и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ, 

объединенных общностью задач, принципов организации и деятельности, руководствую-

щихся единым материальным и процессуальным законодательством и обладающих собст-

венной компетенцией. 

В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) 



 

 

82 

суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему 

Российской Федерации. 

К федеральным судам относятся: 

- Конституционный Суд Российской Федерации; 

- Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и обла-

стные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему феде-

ральных судов общей юрисдикции; 

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 

округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитраж-

ные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитраж-

ных судов. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ регу-

лируются федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации». 

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в РФ регули-

руются федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 

С построением судебной системы тесно связано понятие судебное звено. 

При осуществлении правосудия суды связаны между собой системой инстанции. Под 

инстанцией понимается суд, управомоченный на выполнение определенных функций по 

осуществлению правосудия. 

На судей возлагается осуществление весьма ответственных государственных обязан-

ностей. Для того чтобы они могли осуществлять их эффективно, государство наделяет судей 

особым статусом. В наиболее полном виде статус судей определен Законом РФ от 26 июня 

1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации». 

 

4. Правоохранительные органы 

Прокуратура Российской Федерации является единой федеральной централизованной 

системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдени-

ем Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации.  

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полно-

мочия прокуроров определяются Конституцией РФ, федеральным законом от 17 ноября 1995 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов, которые оказывают 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам (доверители) в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Как институт граж-

данского общества адвокатура не входит в систему органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

состоит из федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и др. 

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нотари-

альные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в государст-

венной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой.  

Нотариус в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Основами законо-

дательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4463-1, законодательными 

актами Российской Федерации и субъектов в составе Российской Федерации, а также меж-

дународными договорами.  
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          Тема 13. Основы гражданского права 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права.  

2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданско-правовых отношений. Объ-

екты гражданского права.  

3. Сделки.  

4. Понятие и формы права собственности. Способы защиты права собственности. 

5. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.  

6. Прекращение обязательств. 

7.  Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права 

Предмет гражданско-правового регулирования составляет достаточно широкий 

спектр общественных отношений, определяющих характер связи субъектов права с конкрет-

ной вещью, регламентирующих порядок перехода вещи (имущества) от одних лиц к другим, 

устанавливающих правила заключения гражданско-правовых договоров и выполнения при-

нятых по ним обязательств, а также указывающих на порядок возмещения причиненного 

имущественного и морального вреда. 

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права:  

1. Имущественные отношения (вещные отношения; обязательственные отношения); 

2. Личные неимущественные отношения (личные неимущественные отношения, непо-

средственно связанные с имущественными; личные неимущественные отношения непосредственно 

не связаны с имущественными, но могут повлечь за собой невыгодные имущественные последствия). 

Метод гражданско-правового регулирования представляет собой совокупность 

средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права воздействуют на обще-

ственные отношения, поведение граждан и юридических лиц, участвующих в этих отноше-

ниях. 

Особенности метода гражданско-правового регулирования: 

1. все участники гражданского оборота признаются независимыми и самостоя-

тельными субъектами права; 

2. независимо от количества участников гражданского оборота они подразделяются на две 

стороны. Действует принцип юридического равенства сторон; 

3. регуляция гражданско-правовых отношений носит диспозитивный характер; 

4. спорные вопросы, возникающие между сторонами, могут решаться на основе взаимных до-

говоренностей, а при их отсутствии — органами, независимыми от участников гражданско-правовых 

отношений; 

5.  гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. 

Прежде всего, среди источников гражданского права определяющая роль принадле-

жит Конституции Российской Федерации (Ст. 8, 9, 36, 34, 35, 20-25). 

Источником гражданского права является Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ч.1, 2, 3, 4). 

Кроме кодифицированных нормативных актов,  к источникам гражданского права от-

носятся федеральные законы, постановления Правительства РФ и Указы Президента РФ, со-

держащие нормы, направленные на регуляцию гражданско-правовых отношений. 

 

2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданско-правовых отношений. Объек-

ты гражданского права 

Структура гражданского правоотношения состоит из: 

а) субъективных прав и обязанностей участников правоотношения; 

б) объектов правоотношения; 

в) субъектов правоотношения. 

Субъективные обязанности — мера должного поведения субъекта гражданского пра-
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воотношения. Сущность субъективной обязанности заключается в необходимости совершить 

определенные действия или в необходимости воздержаться от совершения каких-либо дейст-

вий. 

Существуют два типа обязанностей: 

1. Обязанности пассивного типа. 

2. Обязанности активного типа. 

Содержание гражданского правоотношения может быть: 

а) простым; 

б) сложным. 

Объекты гражданских правоотношений — это то, по поводу чего возникают данные 

правоотношения, на что направлены права и обязанности субъектов этих правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы: 

1. Неимущественные объекты;  

2. Имущественные объекты. 

Субъекты гражданских правоотношений — лица, участвующие в правоотношении. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) государство в лице федеральных органов, субъектов Федерации, а также органов ме-

стного самоуправления. 

Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обладать право-

субъектностью. Содержание правосубъсктности раскрывается через такие понятия, как пра-

воспособность и дееспособность. 

Гражданская правоспособность — способность иметь гражданские права и нести обя-

занности. 

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими действиями приоб-

ретать и осуществлять срои права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. 

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан являются 

сделкоспособность и деликтоспособность. 

В отличие от правоспособности возникновение дееспособности предполагает дости-

жение гражданином определенного уровня психической зрелости и интеллектуального разви-

тия. Учитывая это, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает несколько видов 

дееспособности: 

1) дееспособность малолетних (ст. 28 ГК РФ); 

2) дееспособность несовершеннолетних (ст. 26 ГК РФ); 

3) дееспособность в полном объеме (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Дееспособность в полном объеме предполагает возможность совершения всех сделок 

без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижении восемнадцатилетнего воз-

раста. В ряде случаев закон допускает объявление полностью дееспособного гражданина до 

достижения им восемнадцати лет. Возможна в случаях: 

а) при вступлении несовершеннолетнего гражданина в брак; 

б) в результате эмансипации. 

Возможно ограничение дееспособности граждан: 

а) несовершеннолетнего, расходующего заработанные им средства неразумно (п.4 ст.26 

ГК РФ); 

б) совершеннолетних граждан, злоупотребляющих спиртными напитками (ст. 30 ГК 

РФ). 

В этом случае над такими гражданами устанавливается попечительство. 

В особых случаях возможно признание гражданина недееспособным. 

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граж-

дан над ними устанавливается опека или попечительство. 



 

 

85 

Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим (ст.42 ГК РФ), может 

быть объявлен умершим (ст. 45 ГК РФ). 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Признаки юридического лица: 

1. Организационное единство. 

2. Имущественная обособленность  

3. Самостоятельная имущественная ответственность.  

4. Выступление в гражданском обороте от своего имени.  

В Гражданском кодексе РФ классификация юридических лиц дается по целям их дея-

тельности. В соответствии с этим юридические лица подразделяются на коммерческие и не-

коммерческие. 

Коммерческие юридические лица: 

1. Хозяйственные товарищества: 

а) полное товарищество; 

б) товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

2. Хозяйственные общества: 

а) общества с ограниченной ответственностью; 

б) общества с дополнительной ответственностью; 

в) акционерного общества. 

3. Производственные кооперативы (артели). 

4. Унитарные предприятия. 

Все унитарные предприятия подразделяются на предприятия, основанные на праве хо-

зяйственного ведения, и предприятия, основанные па праве оперативного управления. 

Некоммерческие юридические лица: 

1. Потребительский кооператив. 

2. Общественные и религиозные организации. 

3. Фонды. 

4. Учреждения. 

5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

6. Некоммерческое партнерство. 

7. Автономные некоммерческие организации. 

Способы образования юридических лиц: 

1. распорядительный; 

2. разрешительный; 

3. нормативно-явочный. 

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его реор-

ганизации или ликвидации, которые могут происходить как в добровольном, так и в при-

нудительном порядке, т. е. по решению суда. 

Реорганизация юридического лица может осуществляться в следующих формах: 

1. Слияние двух и более юридических лиц. 

2. Присоединение. 

3. Разделение. 

4. Выделение. 

5. Преобразование. 

Особый случай представляет ликвидация предприятия в связи с признанием его несо-

стоятельности (банкротства). Порядок ликвидации таких юридических лиц устанавливается 

Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. 
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3. Сделки 

Гражданско-правовые сделки являются основной формой гражданского оборота. В со-

ответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, на-

правленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Виды гражданско-правовых сделок: 

1. Односторонние, двухсторонние и многосторонние. 

2. Возмездные и безвозмездные. 

3. Реальные и консенсуальные. 

4. Каузальные и абстрактные. 

5. Условные и безусловные. 

6. Бессрочные и срочные. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрены три формы сделок: устные сделки; сделки, 

совершаемые в простой письменной форме; нотариально удостоверенные сделки. Для того, 

чтобы сделка имела законную силу, она должна быть действительной. 

Условия действительности сделок: 

1) действительной признается сделка, содержание которой не противоречит законам и 

другим нормативным актам; 

2) участниками сделки могут быть только дееспособные граждане или юридические 

лица, зарегистрированные в установленном законом порядке; 

3) волеизъявление лиц, участвующих в сделке, должно соответствовать их внутренней 

воле; 

4) изъявление воли не должно сопровождаться двусмысленными и неточными поня-

тиями; 

5) воля лица, совершающего сделку, должна быть свободной от насилия, зависимости и 

иных форм давления (морального или физического) в виде шантажа, угроз или принуждений; 

6) сделка не должна совершаться под влиянием обмана, т.е., намеренного введения в 

заблуждение одной стороны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого со-

вершается сделка; 

7) сделка должна быть составлена по форме, предусмотренной законом. 

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий сделка может быть признана 

недействительной. Сделка, для признания которой требуется решение суда, называется оспо-

римой. Сделка, недействительность которой признается во внесудебном порядке, называется 

ничтожной. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия, признается мнимой. Сделка, которая совершена с целью прикрыть дру-

гую сделку, признается притворной. В гражданском законодательстве имеется также понятие 

кабальной сделки. 

Последствия признания сделки недействительной различаются в зависимости от того, 

каким образом действовали стороны этой сделки. Если все стороны действовали добросовест-

но, не нарушая требований закона, то происходит двусторонняя реституция. 

Если одна из сторон действовала добросовестно, а другая – недобросовестно, то проис-

ходит односторонняя реституция – добросовестной стороне возвращается все исполненное 

ею по сделке, а имущество недобросовестной стороны передается в доход государства (добро-

совестному покупателю возвращают деньги, товар передается в доход государства, а не не-

добросовестному продавцу). 

Если обе стороны сделки действовали недобросовестно (например, заключили при-

творную сделку с целью избежать уплаты налогов), то следствием является недопущение рес-

титуции – все исполненное по сделке обеими сторонами переходит в доход государства. 

Право на защиту есть неотъемлемый элемент любого гражданского права. Различают 

юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты гражданских прав. К юрисдикционным 

формам относят судебную и административную (инстанционную) защиту прав. 
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4. Понятие и формы права собственности. Способы защиты права собственности 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности (ст. 212 Гражданского кодекса). 

Право собственности — юридическое понятие, которое имеет как объективный, так и 

субъективный смысл. В объективном смысле право собственности — система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения собственности. Эта система образована первой и 

второй главами Конституции Российской Федерации, нормами Гражданского кодекса РФ и 

другими законодательными актами, регулирующими данное отношение. Содержание права 

собственности в субъективном смысле изложено в ст. 209 Гражданского кодекса РФ. В соот-

ветствии с этой статьей право собственности складывается из трех компонентов: права владе-

ния имуществом; права пользования имуществом; права распоряжения имуществом. 

Право владения — это право собственника фактически обладать имуществом и удер-

живать его в сфере своего хозяйственного господства. Владение может быть законным и неза-

конным. 

Право пользования — это право извлекать из вещи ее полезные свойства, включая пра-

во присваивать доходы и плоды, приносимые этой вещью. 

Право распоряжения — это право определять юридическую судьбу вещи путем со-

вершения актов в отношении этой вещи. 

В зависимости от количественного состава собственников имущества выделяют два 

вида собственности: индивидуальную и общую.  

В п. 2 ст. 35 Конституции РФ указывается, что «каждый вправе иметь имущество и 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. В таких случаях на имущество возникает общая собственность, которая под-

разделяется на долевую собственность и совместную собственность. 

Основаниями приобретения права собственности являются юридические факты, с ко-

торыми закон связывает наступление правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Право собственности возникает либо впервые, либо независимо от воли прежне-

го обладателя вещи. К первоначальным способам приобретения права собственности относят-

ся: 

1. Право собственности на вновь изготовленную или созданную вещь. 

2. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате ис-

пользования имущества. 

3. Право собственности на вещь, изготовленную путем переработки. 

4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. 

5. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, находку, безнадзорных 

животных и клад. 

6. Приобретательная давность. 

Производные способы приобретения права собственности характеризуются тем, что 

право нового собственника основывается на праве предшествующего собственника, т. е. воз-

никнет по его воле. 

Кроме этого, к производным способам приобретения права собственности также от-

носятся: 

1. Национализация. 

2. Приватизация. 

3. Конфискация. 

4. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. 

5. Реквизиция. 

6. Реорганизация или ликвидация юридического лица. 

7. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором 

расположено это имущество. 

8. Выкуп бесхозяйственно содержимого жилого помещения. 

9. Выкуп бесхозяйственно содержимым культурных ценностей. 
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10. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. 

11. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему при-

надлежать. 

12. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности. 

Указанные способы приобретения права собственности одновременно являются и ос-

нованиями прекращения права собственности в результате добровольного или принудитель-

ного отчуждения своего имущества другим лицам. Основания принудительного отчуждения у 

собственника, принадлежащего ему имущества, изложены в п. 2 ст. 235 ГК РФ. 

Ограниченные вещные права – это разновидность имущественных прав, в соответствии 

с которыми управомоченное лицо может использовать чужое имущество в своих интересах 

независимо от воли собственника. К числу ограниченных вещных прав относят право хозяй-

ственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

сервитут и право члена семьи собственника жилого помещения. 

Способы защиты права собственности представляют собой совокупность преду-

смотренных гражданско-правовым законодательством средств, применяемых в связи с нару-

шением права лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. 

В зависимости от характера нарушенных правомочий собственника способы защиты 

права собственности подразделяются на: вещно-правовые; обязательственно-правовые; способ 

восстановления права собственности; способ защиты интересов собственников принудительно 

изъятого имущества. 

Судебная зашита вещно-правовых отношений осуществляется в исковом порядке. 

Вещно-правовые иски подразделяются на виндикационные и негаторные. 

 

5. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств 

Обязательство — это гражданское правоотношение, в котором одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ). 

Основаниями возникновения обязательств выступают юридические факты. К ним от-

носятся договоры, иные сделки как предусмотренные, так и непредусмотренные законом, но 

не противоречащие ему. Основание возникновения могут быть и неправомерные действия, 

например причинение вреда личности или имуществу граждан. 

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора кон-

кретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определен-

ных обязательством действий. 

Такое поведение должника должно точно соответствовать всем условиям обязательст-

ва, определенным договором или законом либо иным правовым актом, а также другими тре-

бованиями законодательства, а при их отсутствии — обычаям делового оборота или иным 

обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК РФ). Исполнение, произведенное должником 

кредитору обусловленным в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям 

способом в установленный срок и в должном месте, признается надлежащим. 

Перемена лиц в обязательстве. От участия в обязательственных правоотношениях тре-

тьих лиц необходимо отличать перемену (замену) лиц в обязательствах (гл. 24 Гражданского 

кодекса), при которой кредитор либо должник выбывают из обязательственного правоотно-

шения, передавая соответственно право требования и обязанность исполнения новому креди-

тору или должнику. 

Замена кредитора осуществляется на основании договора об уступке требования (цес-

сии) между кредитором и третьим лицом или на основании закона в случаях, установленных 

статьей 387 Гражданского кодекса. 

Кредитор, передающий свое право требования, называется цедентом, а лицо, прини-

мающее право требования (новый кредитор), – цессионарием. 

Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и 
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прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Оно составляет цель установления и существо-

вания всех обязательств. Всякое иное исполнение, не являющееся надлежащим, например час-

тичное или с просрочкой, становится основанием для применения к должнику соответствую-

щих принудительных мер, включая и меры гражданско-правовой ответственности. 

Принцип надлежащего исполнения обязательства предусматривает исполнение обяза-

тельства: 

надлежащим образом; 

надлежащему субъекту; 

надлежащим предметом; 

в надлежащее время; 

в надлежащем месте. 

Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение должни-

ком действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Надлежащее исполне-

ние гражданско-правовых обязанностей обеспечивается мерами гражданско-правового при-

нуждения в виде либо мер ответственности, либо мер защиты. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ к специальным способам обеспечения исполнения 

обязательств относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, 

банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. 

 

6. Прекращение обязательств 

Обязательства прекращаются по воле сторон либо по обстоятельствам, не зависящим 

от их воли. 

Прекращение обязательств по воле сторон осуществляется: 

• надлежащим исполнением (ст. 408 Гражданского кодекса); 

• отступным (ст. 409 Гражданского кодекса); 

• зачетом (ст. 410 Гражданского кодекса); 

• новацией (ст. 414 Гражданского кодекса); 

• прощением долга (ст. 415 Гражданского кодекса); 

• расторжением договора (ст. 450–453 Гражданского кодекса). 

К числу способов прекращения обязательств по основаниям, не зависящим от воли 

сторон, относятся: 

• невозможность исполнения обязательства (ст. 416 Гражданского кодекса), если она 

вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает; 

• издание акта государственного органа; 

• совпадение должника и кредитора в одном лице; 

• смерть гражданина (ст. 418 Гражданского кодекса), прекращающая обязательства 

строго личного характера; 

• ликвидация юридического лица (ст. 419 Гражданского кодекса). 

 

7.  Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

Наследство - принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (не входят в состав на-

следства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага). 

Наследодатель: физическое лицо (дееспособное). 

Наследник: физическое или юридическое лицо, РФ, субъект РФ или муниципальное 

образование (живущие или существующие на момент открытия наследства + зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства) 

Основания наследования: завещание и закон. 

Особенности наследования по завещанию: 

-оно должно быть совершено лично; 

- в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина; 
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- основной принцип – свобода завещания; 

-завещание может быть исполнено наследником или душеприказчиком (с его согла-

сия). 

Особенности наследования по закону: 

- наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности: 

1.дети, супруг и родители наследодателя; 

2.полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и ба-

бушка как со стороны отца, так и со стороны матери; 

3.полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди  и 

тети наследодателя); 

4.прадедушки и прабабушки наследодателя; 

5.дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внуч-

ки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

6.дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и пра-

внучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и 

дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); 

7.пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

- наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников пред-

шествующих очередей; 

- наследники одной очереди наследуют в равных долях. 

Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из на-

следников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо 

никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 

при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника имущество 

умершего считается выморочным. 

Способы принятия наследства:  подача по месту открытия наследства нотариусу заяв-

ления о принятии наследства и фактическое принятие наследства. 

Срок принятия наследства: 6 месяцев со дня открытия наследства. 

 

          Тема 14. Основы трудового права 
1. Понятие, предмет, метод и принципы и источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заклю-

чения, изменения и прекращения трудового договора 

3. Коллективный договор и соглашения.  

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.  

5. Дисциплина труда.  

6. Особенности регулирования труда женщин.  

7. Трудовые споры.  

 

1. Понятие, принципы и источники трудового права 

Трудовое право – это отрасль российского права, регулирующая общественные отно-

шения, складывающиеся в сфере экономики между участниками трудовых правоотношений 

в рамках общественной кооперации труда. 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений (ст.2 ТК РФ): 

1) свобода труда, включая право на труд, право распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

3) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

4) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на 



 

 

91 

отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

5) равенство прав и возможностей работников; 

6) обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы и не ниже установленного федеральным за-

коном минимального размера оплаты труда и т.д. 

Предмет данной отрасли – сфера трудовых отношений (формы рациональной орга-

низации труда, его оценка и оплата, определение тарифных ставок, разрядов, окладов, норм 

выработки; рабочее время, отпуска; прием на работу и увольнение, порядок заключения тру-

довых соглашений). Субъектами трудовых отношений выступают  рабочие и служащие, 

государственные, общественные и кооперативные организации, профсоюзы.  

Метод регулирования – поощрение, стимулирование, придание соответствующим до-

говорам нормативного значения. 

Источники трудового права – это нормативные правовые акты: законы, указы, поста-

новления и другие акты, регулирующие трудовые и производные от них иные отношения в 

сфере применения труда. К источникам трудового права также относятся и акты локального 

нормотворчества. Нормативные акты о труде разрабатываются и принимаются государст-

венными органами различного уровня и компетенции. Основным источником трудового 

права является Конституция Российской Федерации. 

Отраслевое трудовое законодательство формируется из федеральных законов, среди 

которых актом большей юридической силы обладает Трудовой кодекс РФ – 

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

 

2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником. Права и обя-

занности работника и работодателя отражены в ст.21,22 ТК РФ. Содержанием трудового до-

говора является совокупность всех его условий. 

В трудовом договоре указываются: 

1) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

2) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключе-

нием работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми); 

4) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и осно-

вание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

5) место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

1) место работы; 

2) трудовая функция; 

3) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия; 

4) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должно-

стного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

5) режим рабочего времени и времени отдыха; 

6) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условия-

ми труда; 

7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 
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8) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с на-

стоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

9) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухуд-

шающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен ТК и иными федеральными законами. 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должно-

сти) за дополнительную оплату (статья 151). 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестна-

дцати лет. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора: 

1. женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2. работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ра-

ботодателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК); 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые от-

ношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (71, 81 ТК); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работо-

дателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущест-

ва организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (статья 75 ТК); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сто-

ронами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работо-

дателя соответствующей работы (73 ТК); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность про-

должения работы (статья 84 ТК). 

Расторжение трудового договора возможно: 

- по инициативе работника (по собственному желанию); 

- по инициативе работодателя;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК или иным 

федеральным законом правил его заключения. 

 

3. Коллективный договор и соглашения 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-

ния в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В коллек-

тивный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по определен-

ным вопросам. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и уста-

навливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отноше-

ний, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на 

федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территори-

альном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заклю-

чаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межотрасле-

вое), территориальное и иные соглашения. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим во-

просам: 

1) оплата труда; 

2) условия и охрана труда; 

3) режимы труда и отдыха; 

4) развитие социального партнерства; 

5) иные вопросы, определенные сторонами. 

 

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять тру-

довые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет; 
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- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в воз-

расте до восемнадцати лет. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю: 

- по просьбе беременной женщины,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),  

- а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работа в ночное время. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежеднев-

ной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального чис-

ла рабочих часов за учетный период 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

1. перерывы в течение рабочего дня (смены); 

2. ежедневный (междусменный) отдых; 

3. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4. нерабочие праздничные дни; 

5. отпуска. 

 

5. Дисциплина труда 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам по-

ведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан-

ности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также уставами и положе-

ниями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работни-

ки могут быть представлены к государственным наградам. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных кате-

горий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных феде-

ральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
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6. Особенности регулирования труда женщин 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизи-

ческих работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и переме-

щением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нор-

мы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявле-

нию снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности вы-

полнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке ли-

стка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет. 

 

7. Трудовые споры 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

1) самозащита работниками трудовых прав; 

2) защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами; 

3) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4) судебная защита. 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодате-

лем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, согла-

шения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам 

и судами. 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работниками 

(их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и из-

менения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных ак-

тов. 

Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового спора в целях 

его разрешения примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом ар-

битраже. 

Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 
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В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов 

Российской Федерации или отдельных ее территорий, Правительство Российской Федерации 

вправе приостановить забастовку до решения вопроса соответствующим судом, но не более 

чем на десять календарных дней. 

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение за-

бастовки, запрещается локаут - увольнение работников по инициативе работодателя в связи 

с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 

 

 Тема 15. Основы семейного права. Брачно-семейные отношения 
1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ.  

2. Понятие брака  

3. Регистрация брака и условия его заключения.  

4. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 

5. Права и обязанности родителей и детей. 

6. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ 

Семейное право — отрасль права, регулирующая личные неимущественные и связан-

ные с ними имущественные отношения между супругами, родственниками, родителями 

(усыновителями) и детьми. 

Предмет семейного права составляют отношения, регулируемые нормами семейного 

права. Нормы семейного права устанавливают порядок и условия вступления в брак; регули-

руют личные неимущественные и имущественные отношения между супругами; регулируют 

отношения между родителями и детьми; регулируют отношения, возникающие в связи с 

усыновлением, опекой и попечительством; устанавливают порядок и условия прекращения 

брака. 

Метод семейного права — это совокупность приемов и способов, при помощи кото-

рых нормы семейного права воздействуют на общественные семейные отношения. 

Источниками семейного права являются Конституция РФ и Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. К источникам семейного права относится 

также ряд статей Гражданского кодекса РФ. 

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 

добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, раз-

решения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспита-

ния детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав 

и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в се-

мейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-

гиозной принадлежности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального за-

кона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 

 

2. Понятие брака 

Понятие брака является одним из основных понятий семейного права. Семейный ко-

декс РФ не содержит определение брака. В юридической литературе по семейному праву 

встречаются различные толкования этого понятия. В целом брак можно определить как доб-

ровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном зако-

ном порядке с целью создания семьи и порождающий у супругов взаимные права и обязан-

ности. 

Социологи спорят, достаточно ли для создания семьи наличие только мужа и жены, или 

для того, чтобы союз мужчины и женщины назывался семьей, необходимо наличие детей. С 
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юридической точки зрения это не столь важно. Юристы спорят о другом, а именно: можно ли 

считать семьей союз мужчины и женщины, заключенный без соблюдения порядка и условий, 

предусмотренных законом? Строго говоря, такой союз браком не является и не влечет никаких 

юридических последствий, за исключением прав и обязанностей родителей в отношении детей. 

Поэтому так называемый гражданский брак или церковный брак семью не порождает. 

 

3. Регистрация брака и условия его заключения 

Условия заключения брака: 

1) достижение брачного возраста лиц, желающих заключить брак, 

2) обоюдное согласие вступающих в брак. 

Брачный возраст в Российской Федерации наступает с 18 лет. Семейным законодатель-

ством предусмотрена возможность снижения брачного возраста (п. 2 ст. 13 СК РФ). 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака: 

1) брак запрещается между лицами, если хотя бы одно из них состоит и другом зареги-

стрированном браке; 

2) брак не может быть зарегистрирован между близкими родственниками, полнородны-

ми и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными; 

3) не допускается заключение брака между лицами, если одно из них признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Порядок заключения брака определен в ст. 11 СК РФ. 

С момента подачи заявления о заключении брака и до момента государственной регист-

рации брака законом установлен срок ожидания в один месяц. 

Уменьшение срока регистрации брака, согласно ч. 2 п. 1 ст. 11 СК РФ, возможно при 

наличии уважительных причин. Однако закон не предусматривает конкретных оснований со-

кращения срока, предоставляя тем самым органам загса возможность отнесения ситуации к 

уважительной самостоятельно. К подобным причинам могут быть отнесены следующие: 

- беременность будущей супруги; 

- рождение будущей супругой ребенка; 

- болезнь одного из будущих супругов; 

- отъезд одного из вступающих в брак в длительную командировку; 

- иные причины. 

Увеличение срока регистрации брака. Ч. 2 п. 1 ст. 11 СК РФ предусматривает возмож-

ность увеличения срока регистрации брака при наличии уважительных причин, но не более чем 

на один месяц. Таким образом, общий срок регистрации брака с момента подачи заявления 

должен составлять не более двух месяцев. К уважительным причинам могут быть отнесены 

следующие: 

- болезнь одного из вступающих в брак; 

- отъезд одного из вступающих в брак в командировку; 

- смерть, тяжелая болезнь близких родственников жениха или невесты; 

- иные причины. 

Документом, подтверждающим факт регистрации заключения брака, является свиде-

тельство о заключении брака. 

Прекращение брака происходит в силу различных юридических фактов: 

1. Вследствие смерти одного из супругов или (в соответствии со ст. 45 ГК РФ), вследст-

вие объявления одного из супругов умершим. 

2. В результате расторжения брака. 

3. В результате признания брака недействительным.  

Расторжение брака возможно двумя способами:  

1. В органах записи актов гражданского состояния.  

2. В судебном порядке. 

Признание брака недействительным, в отличие от расторжения брака, осуществляется 

только в судебном порядке. 
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Основания признания брака недействительным: 

1) отсутствие хотя бы одного из условий заключения брака; 

2) наличие хотя бы одного из обстоятельств, препятствующих  заключению брака; 

3) заключение фиктивного брака, т. е. без намерения создать семью. 

4) если одно из лиц, иступивших в брак, скрыло от другого лицу наличие венерической 

болезни или ВИЧ-инфекции, 

 

4. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами 

Личные неимущественные права и обязанности супругов составляют основное содер-

жание семейно-брачных отношений. Правовое регулирование семейных отношений служит 

укреплению стабильности общества. В Декларации прав и свобод человека и гражданина, а 

также в п.1 ст. 38 Конституции Российской Федерации провозглашено; «Материнство и детст-

во, семья находятся под защитой государства». В Семейном кодексе РФ основу брачных взаи-

моотношений составляет принцип равенства супругов в семье (ст. 31 СК РФ). Этот принцип 

базируется на общепризнанных нормах международного права и закреплен в п. 3 ст. 19 Консти-

туции РФ, согласно которой «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». Каждый гражданин РФ вправе свободно выбирать место сво-

его пребывания и жительства (ст. 27 Конституции РФ). В РФ каждому гражданину предостав-

ляется свобода выбора рода деятельности и профессии (ст. 37 Конституции РФ). Оба родителя 

признаются ст. 38 Конституцией РФ равными в правах и обязанностях по воспитанию детей. 

Статья 55 Конституции РФ устанавливает недопустимость отмены и умаления личных прав и 

свобод граждан. Конституция РФ (ст. 23) относит к личным правам гражданина также: 

- право на неприкосновенность частной жизни; 

- право на личную и семейную тайну; 

- право на защиту своей чести, достоинства и доброго имени.  

Все указанные личные права граждан являются по своей правовой природе конституци-

онными, они нашли отражение в нормах семейного права. 

Семейный кодекс РФ выделяет следующие виды личных неимущественных прав супру-

гов: 

- право на свободный выбор рода занятий, профессии, места пребывания и жительства - 

в соответствии с п. 1 ст. 31 СК РФ, 

- право на совместное решение вопросов семейной жизни (круг вопросов, связанных с 

воспитанием детей (п. 2 ст. 31 СК РФ); 

- право выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ, ст. 28 ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния»). 

Законодатель в п. 3 ст. 31 СК РФ наделяет супругами следующими личными обязанно-

сти: 

- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения; 

- содействовать благополучию и укреплению семьи; 

- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Имущественные права и обязанности супругов регулируются ст. 253, 256 Гражданского 

кодекса РФ и гл. 7, 8, 9 Семейного кодекса РФ. Существуют два способа регуляции имущест-

венных отношений супругов: 

1) законный режим имущества супругов; 

2) договорный режим имущества супругов. 

 

5. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей возникают на основании удостоверенного в ус-

тановленном законом порядке факта происхождения детей от конкретных родителей (отца и 

матери). 

В соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее восемна-

дцатилетнего возраста. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Ребенку, родители 
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которого имеют разные фамилии, по соглашению родителей присваивается фамилия одного из 

них, а в случае разногласия вопрос о присвоении фамилии ребенку решается органом опеки и 

попечительства. Если отцовство не установлено, ребенку присваивается фамилия матери, а от-

чество — по имени лица, записанного по указанию матери в качестве отца ребенка. 

Основные права ребенка: 

1. Право жить и воспитываться в семье. 

2. Право на общение с родителями, даже если брак между ними расторгнут или признан 

судом недействительным, а также в случае раздельного проживания родителей (имеется ис-

ключение). 

3. Право на общение с родственниками (дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами), где 

бы они ни проживали. 

4. Право на защиту своих прав и законных интересов при невыполнении или ненадле-

жащем выполнении родителями (одним из родителей) обязанностей по воспитанию и образо-

ванию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами. Несовершеннолетний ребе-

нок вправе обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а ребенок, достигший воз-

раста четырнадцати лет, вправе обращаться за защитой своих интересов непосредственно в суд. 

5. Право на имя с момента рождения. 

6. С десятилетнего возраста у ребенка возникает право выражать свое мнение при реше-

нии в семье вопросов, затрагивающих его интересы.  

7. Право на изменение имени и фамилии возникает у ребенка с четырнадцати лет. 

Имущественные права несовершеннолетних детей определяются нормами гражданского 

законодательства и ст. 60 СК РФ, Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет опреде-

ляется ст. 28 ГК РФ, а в возрасте от 14 до 18 лет определяется ст. 26 ГК РФ.  

Права и обязанности родителей (родительские права) базируются на принципе равенст-

ва супругов в браке. Исходя из этого принципа, родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, а также обязаны обеспечивать 

получение детьми основного общего образования (ст. 63, 64, 68 СК РФ). 

Лишение родительских прав допускается в следующих случаях (ст.69 СК РФ): 

1) злостное уклонение от уплаты алиментов;  

2) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из 

иного лечебного или воспитательного учреждения,   а также из других аналогичных учрежде-

ний; 

3) злоупотребление своими родительскими правами; жестокое обращение с детьми; 

4) болезнь родителей хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

5) совершение родителями (родителем) преступления против жизни и здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Ограничение родительских прав является мерой, применяемой судом для защиты инте-

ресов ребенка и возможно по двум основаниям (п. 2 ст. 73 СК РФ). 

 

6. Алиментные обязательства членов семьи 

Алиментные обязательства представляют собой обязанности трудоспособных членов 

семьи отчислять часть заработанных средств на содержание нетрудоспособных членов семьи, 

или устанавливается в твердой денежной валюте. Размер отчислений рассчитывается  в доле-

вом отношении к совокупному месячному доходу лица, обязанного содержать нетрудоспособ-

ных членов семьи, или устанавливается в твердой денежной сумме. 

В соответствии с разделом V Семейного кодекса РФ алиментные обязательства могут 

нести все члены семьи и ближайшие родственники. 

Вопросы об исполнении алиментных обязательств (размер, условия, порядок выплаты и 

т. л.) могут определяться по соглашению сторон, и исключением случаев, когда средства на со-

держание нетрудоспособных нуждающихся в помощи родственников и иных лиц взыскивают-

ся только в судебном порядке. 
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В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных 

способов уплаты алиментов: 

а) в долях к заработку или иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; 

б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой одновременно или периодически; 

в) путем предоставления имущества, а также иными способами. 

Алиментные обязательства прекращаются: 

1) в связи со смертью лица, обязанного уплачивать алименты, или липа, получающего 

алименты; 

2) по истечении срока действия соглашения об уплате алиментов или по основаниям, 

предусмотренным этим соглашением; 

3) по достижении ребенком совершеннолетнего возраста или в случае объявления несо-

вершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ «Эмансипация»); 

4) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемо-

сти в помощи получателя алиментов; 

5) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося супруга в новый брак; 

6) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого изыскивались али-

менты. 

 

          Тема 16. Основы административного права 
1. Понятие и система административного права.  

2. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Админи-

стративные правонарушения как основания привлечения к ответственности. 

3. Виды административных наказаний и порядок их применения. 

 

1. Понятие и система административного права. 

Административное право как отрасль публичного права. 

Предмет административного права - это система общественных отношений, возни-

кающих при осуществлении властной деятельности органами исполнительной власти по ис-

полнению законов, актов правосудия, публичных договоров, а также при осуществлении ад-

министративного судопроизводства. 

Административное право использует императивный метод правового регулирования. 

Административно-правовой метод: 

- неравенство сторон, подчинение одной стороны другой, которое может быть линей-

ным (связи типа «начальник — подчиненный») или функциональным (связи типа «инспектор 

— контролируемый»); 

- механизму правового регулирования присуще предписания и запреты; 

- предполагает одностороннее волеизъявление одного из участников; 

- взаимосвязь между управляющими и управляемыми: либо у управляющей стороны 

есть такие юридически-властные полномочия, каковыми не обладает управляемая сторона 

(например, гражданин), либо объем таких полномочий у управляющей стороны больше, чем 

у управляемой (например, у нижестоящего органа исполнительной власти); 

-властность и односторонность. 

Административное право — целостная система правовых норм, которые объединяют 

предмет, цели, принципы, метод регулирования.  

Особенности системы административного права - отсутствие базового кодифициро-

ванного нормативного правового акта, составляющего законодательную основу данной от-

расли (кодифицирован только институт административной ответственности – КоАП РФ). 

Система административного права делится на общую и особенную части. 

В общую часть входят две группы институтов. 

Группа 1 — институты, регулирующие: 

административно-правовые статусы граждан (индивидуальных субъектов права); 

административно-правовые статусы органов и служащих публичной администрации; 
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административно-правовые статусы государственных и муниципальных организаций; 

административно-правовые статусы частных организаций; 

формы и методы воздействия государственных и муниципальных исполнительных 

органов. 

Группа 2 — институты, регулирующие: 

обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти, муници-

пальных исполнительных органов, их должностных лиц; 

принуждение по административному праву; 

административное судопроизводство. 

В особенной части административного права выделяются четыре подотрасли, объеди-

няющие институты, регулирующие: 

административно-политическую деятельность по обеспечению безопасности граждан; 

организационно-хозяйственную деятельность государственной и муниципальной ис-

полнительной власти; 

социально-культурную деятельность, осуществление социальных программ государ-

ственной и муниципальной исполнительной властью; 

деятельность государственных и муниципальных органов исполнительной власти по 

организации и осуществлению политических, экологических и иных связей с другими стра-

нами (внешних связей). 

 

2. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

Административные правонарушения как основания привлечения к ответствен-

ности. 

Административная    ответственность    –    вид    юридической ответственности, 

которая выражается в применении уполномоченным органом  или должностным  лицом  ад-

министративного   наказания к   лицу,   совершившему правонарушение.  

Административная ответственность имеет свои характерные признаки: 

1. Административная ответственность представляет собой государственное принуж-

дение в виде применения установленных законодательством административных наказаний за 

совершение административных правонарушений.  

2. Административная ответственность является правовой ответственностью, высту-

пающей за административные правонарушения, совершаемые в различных отраслях и сфе-

рах государственной деятельности. 

3. Административная ответственность регулируется актами высших органов государ-

ственной власти РФ, нормативными актами субъектов федерации, издаваемыми в пределах 

предоставленной компетенции.  

4. Административная ответственность применяется многими государственными орга-

нами и должностными лицами на основе административно-процессуальных норм. 

5. Административная ответственность не влечет судимости, отличается меньшей тя-

жестью и более коротким сроком давности (в отличие от уголовной ответственности). 

6. Административная ответственность не связана с подчиненностью, служебными от-

ношениями правоприменителя и правонарушителя. 

7. Административная ответственность может наступить и без причинения нарушите-

лем материального ущерба. 

8. Основанием     административной     ответственности     является административное 

правонарушение.  

9. Субъектами  административной  ответственности   могут   быть   как физические 

лица, так и юридические лица. 

10. Существует особый порядок привлечения к административной ответственности, 

который отличается сравнительной простотой, что создает условия для его оперативности и 

экономичности. 

К нормативному основанию административной ответственности относится: 
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 -  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30 де-

кабря 2001 г.) введенный в действие с 1 июля 2002 г.; 

- законы субъектов Российской Федерации, принимаемые в соответствии с КоАП РФ 

по вопросам, отнесенным к компетенции субъектов Российской Федерации (Закон Амурской 

области от 30 марта 2007 г. № 319 –ОЗ «Об административной ответственности в Амурской 

области»). 

КоАП РФ — основной закон, регулирующий административную ответственность.  

Освобождение от административной ответственности. 

1) невменяемость - не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоя-

нии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики. 

2) малозначительность - при малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об админи-

стративном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное пра-

вонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

3) крайняя необходимость - не является административным правонарушением причи-

нение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то 

есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, ес-

ли эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред явля-

ется менее значительным, чем предотвращенный вред. 

4) освобождение от ответственности несовершеннолетних - с учетом конкретных об-

стоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в воз-

расте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственно-

сти с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодатель-

ством о защите прав несовершеннолетних. 

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением при-

знается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Основными признаками административного правонарушения являются:  

1) общественный вред (общественная опасность);  

2) противоправность деяния;  

3) вина;  

4) установленная законодательством возможность применения административ-

ных наказаний (административная наказуемость). 

 

3. Виды административных наказаний и порядок их применения. 

Закон определяет административное наказание как установленную государством меру 

ответственности за совершение административного правонарушения (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 

 Содержание административно-правовых санкций носит наказательный характер, т.е. 

они содержат обязанность виновного понести наказание, претерпеть определенные лишения, 

существенно затрагивающие личность, ущемляющие ее права и блага. 

  Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или при-

чинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридиче-

ского лица.  
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КоАП (ст.3.2) предусматривает  систематизированный и исчерпывающий перечень 

административных наказаний. Вместе они образуют систему административных наказаний, 

которая включает карательные санкции, разные по содержанию, тяжести и иным признакам.  

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и приме-

няться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы. 

Среди наказаний по содержанию карательного воздействия можно различать: мораль-

но-правовое (предупреждение), имущественные (штраф, конфискация), ограничивающие 

личные свободы (административный арест, административное выдворение), организацион-

ные (лишение специального права, дисквалификация).  

Полезно выделить административные взыскания, которые могут применяться только 

в судебном порядке (возмездное изъятие, конфискация, лишение специального права, адми-

нистративный арест, дисквалификация), а также те, которые могут назначаться и судьями 

(судами), и государственными органами (их должностными лицами). 

Основными являются такие административные наказания, которые не могут назна-

чаться в дополнение к другим видам административных наказаний.  

Дополнительными являются такие административные наказания, которые могут на-

значаться как самостоятельно, так и присоединяться к основным мерам наказания.  

Ст. 4 КоАП РФ предусматривает основные принципы наложения административных 

наказаний: 

1) Законность: 

- назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обя-

занности, за неисполнение которой административное наказание было назначено; 

- никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение; 

- административное наказание назначается только в пределах санкции.  

2) Индивидуализация наказания: 

- при назначении административного наказания физическому лицу учитываются ха-

рактер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его 

имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответствен-

ность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

3) Оперативность назначения наказания: 

- постановление по делу об административном правонарушении не может быть выне-

сено по истечении 2 месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматривае-

мому судьей, - по истечении 3 месяцев) со дня совершения административного правонару-

шения. 

За правонарушения предусмотренные ч. 2 ст.4.5 КоАП РФ по истечении 1 года со дня 

совершения административного правонарушения. 

При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со 

дня обнаружения административного правонарушения. 

Истечение рока давности означает прекращение производства по делу. 
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          Тема 17. Основы уголовного права 
1. Понятие и задачи уголовного права.  

2. Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления. 

3. Понятие и формы соучастия в преступлении 

4. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния. 

5. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  

6. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.  

 
1. Понятие и задачи уголовного права 

Уголовное право — одна из основных отраслей права, содержащая нормы, определяю-

щие преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, систему нака-

заний, порядок и условия их назначения, а также основания освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания. 

Предмет уголовного права составляют общественно опасные деяния, содержащие при-

знаки преступления. К ним относятся: 

1) преступления против личности, 

2) преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

3) преступления в сфере экономики; 

4) преступления против государственной власти; 

5) другие противоправные деяния, запрещенные уголовным законом. 

Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуемости деяний, в 

уголовных запретах действии, опасных для общества, личности и государства. Нарушение за-

претов влечет за собой уголовную ответственность и наказание. Такой метод регулирования 

присущ только уголовному праву. 

Задачи уголовного права: 

1) сохранение и защита конституционного строя Российской Федерации; 

2) охрана прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной 

безопасности; 

3) защита жизни и здоровья граждан от преступных посягательств; 

4) обеспечение мира и безопасности человечества; 

5) предупреждение преступлений.  

Принципы уголовного права находят свое отражение в Уголовном кодексе Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

 

2. Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления 

Признаки преступления: 

1) общественная опасность. В зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления подразделяются на: 

а) преступления небольшой тяжести; 

б) преступления  средней   тяжести; 

в) тяжкие   преступления; 

г) особо тяжкие преступления. Категории преступлений определены в ст. 15 УК РФ; 

2) противоправность; 

3) виновность; 

4) наказуемость. 

Состав преступления — совокупность необходимых объективных и субъективных эле-

ментов общественно опасного деяния, характеризующих его как преступление. Определение 

состава преступления необходимо для правильной его квалификации. 

Квалификация преступлений — установление соответствия между совершенным пре-

ступным деянием и статьей Уголовного кодекса, которая даст описание запрещенного деяния и 

определяет размер наказания. 

Элементы состава преступления: 
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1) объект преступления; 

2) объективная сторона; 

3) субъект преступления; 

4) субъективная сторона. 

Объектом преступления являются общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом, на которые направлено преступное посягательство. 

Объективная сторона — это внешние, независимо от субъекта проявлении обществен-

но опасного деяния. 

Обязательные признаки объективной стороны: 

1) совершение деяния, запрещенного уголовным законом; 

2) вредные последствия в результате совершенного деяния; 

3) причинная связь между совершенным деянием и наступившими вредными последст-

виями. 

К факультативным признакам объективной стороны относятся способ, обстановка, ме-

сто, время, средства и орудия совершения преступления. 

Субъектом преступления признается лицо, совершившее общественно опасное деяние и 

способное в соответствии с законом отвечать перед государством за содеянное. 

Признаки субъекта преступления: 

1) физическая природа субъекта; 

2) вменяемость; 

3) возрастная характеристика. 

Субъективная сторона преступления — специфическая деятельность лица, непосредст-

венно связанная с преступлением. 

Содержание субъективной стороны преступления: 

1) вина (обязательный признак любого преступления); 

2) мотив и цель (факультативные признаки любого преступления). 

Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности. 

Умысел — наиболее распространенная форма вины. Умысел может быть прямым и кос-

венным. 

По моменту возникновения умысел подразделяется на: 

1) заранее обдуманный;  

2) внезапно возникший. 

В зависимости от степени определенности представлений субъекта о важнейших свой-

ствах совершаемого деяния умысел может быть определенным и неопределенным. 

Неосторожность — форма вины, которая предполагает совершение преступления по 

легкомыслию или по небрежности 

Все разновидности состава преступления классифицируются по следующим критериям: 

1.  По степени общественной опасности: 

а) основные составы; 

б) составы со смягчающими обстоятельствами (ст. 61—62 УК РФ); 

в) составы с отягчающими обстоятельствами (ст. 63 УК РФ).  

2. По способу описания: 

а) простой состав; 

б) сложный состав; 

в) альтернативный состав. 

3. По конструкции: 

а) материальные составы; 

6) формальные составы; 

в) усеченные составы. 

 

3. Понятие и формы соучастия в преступлении 
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Соучастие в преступлении является особой формой преступной деятельности, когда не-

сколько лиц объединяют свои усилия для достижения общественно опасного результата. В со-

ответствии со ст. 32 УК РФ соучастие в преступлении — это всегда только умышленное проти-

воправное виновное деяние двух или более лиц. Согласно п. I ст. 63 УК РФ, соучастие в пре-

ступлении всегда является обстоятельством, отягчающим наказание, так как в условиях совме-

стной преступной деятельности возможно причинение более серьезного ущерба. 

Признаки соучастия: 

1) причинная связь между деяниями отдельных субъектов одного и того же преступле-

ния (это объективный признак); 

2) общность интересов отдельных субъектов одного и того же преступления (это субъ-

ективный признак); 

3) наличие вины в форме умысла (это обязательный признак соучастия); 

4) единство цели и мотива преступления (это необязательный признак). 

Формы соучастия: 

1. соучастие без предварительного соглашения;  

2. соучастие, с предварительным соглашением;  

3. преступная организация сообщества;  

4. организованная преступность. 

Виды соучастников: 

1. исполнитель; 

2. организатор; 

3. подстрекатель; 

4. пособник. Пособничество может быть нескольких видов: 

- интеллектуальное пособничество; 

- физическое пособничество. 

Иногда выделяют еще один вид пособничества — попустительство. 

В уголовном праве выделяют понятие прикосновенность к преступлению. 

В действующем Уголовном кодексе подобная форма деятельности квалифицируется как 

укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

 

4. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния 

Уголовное право предусматривает случаи, когда одно лицо с целью своей зашиты или 

пресечения общественно опасного деяния причиняет лицу, совершающему преступление, фи-

зический, моральный или иной вред. Такие действия формально содержат признаки преступле-

ния, но при определенных обстоятельствах они могут не признаваться преступлением, если не 

содержат главного признака преступления: общественной опасности. 

Законодатель дает перечень таких обстоятельств. К ним относятся: 

1. необходимая оборона (условия правомерности необходимой обороны); 

2. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

3. крайняя необходимость; 

4. физическое или психическое принуждение; 

5. обоснованный риск; 

6. исполнение приказа или распоряжения. 

 

5. Понятие уголовной ответственности, ее основание 

Уголовная ответственность определяется как неблагоприятные последствия для ви-

новного лица, поведение которого противоречит принятым в обществе нормам права. Основа-

нием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки со-

става преступления (ст. 8 УК РФ). Уголовная ответственность наступает только за деяния, про-

тиворечащие уголовному законодательству. 

 Понятие уголовной ответственности не тождественно понятию уголовного наказания: 

1) уголовная ответственность всегда предшествует по времени уголовному наказанию; 
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2) уголовная ответственность может быть и без наказания (например, при условном 

осуждении (ст. 73 УК РФ); 

3) уголовная ответственность является объективным правовым последствием преступ-

ного деяния и, следовательно, возникает помимо чьей-либо воли, автоматически, сразу после 

вступления лица в противоречие с уголовным законом. Уголовное наказание носит субъектив-

ный характер, так как его возникновение и размер зависят от воли специальных компетентных 

органов; 

4) уголовная ответственность заключается в выражении от имени государства неодоб-

рения лицу, виновному в совершении противоправного деяния. В отличие от этого уголовное 

наказание — это мера государственного воздействия (принуждения), назначаемая по приговору 

суда применением суровых санкций. 

Основания освобождения от уголовной ответственности отражены в гл.11 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

6. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 

Уголовное наказание представляет собой применение уголовно-правовых санкций. Уго-

ловное наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заклю-

чается в предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица. Однако эти лишения и ограничения не должны причинять физических страданий и 

унижать человеческое достоинство. 

Виды наказаний указываются в ст. 44 УК РФ. В этой статье перечислены двенадцать ви-

дов уголовных наказаний в порядке возрастания строгости (от штрафа до смертной казни).  

Различают основные и дополнительные виды наказаний. Обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лише-

ние свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. 

Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказа-

ний. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государст-

венных наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнитель-

ных видов наказаний. 

Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое 

наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовно-

го кодекса РФ, и с учетом положений Общей части Уголовного кодекса РФ. Более строгий вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в слу-

чае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Основания освобождения от уголовного наказания отражены в гл.12 Уголовного кодек-

са РФ. 

 

           Тема 18. Основы экологического права и законодательства 
1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологического пра-

ва. Принципы и объекты охраны окружающей среды.  

2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды. 

3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объедине-

ний в области охраны окружающей среды.  

4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и виды 

возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его возмеще-

ния.  
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5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного законода-

тельства. Источники земельного права. 

6. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды. 

 

1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологического права. 

Принципы и объекты охраны окружающей среды 

Экологическое право как отрасль российского права призвано регулировать отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду в целях охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности. Экологическое  право – комплексная 

отрасль права, складывающаяся из норм, составляющих земельное, водное, горное, лесное и 

иное право. 

Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере охраны, 

оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения 

вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности. 

Общий объект экологического права – окружающая среда, которая состоит из совокуп-

ности трех элементов: 

1) природная среда; 

2) природные и природно-антропогенные объекты; 

3) антропогенные объекты. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую 

среду, должна осуществляться на основе основных принципов, закрепленных Федеральным за-

коном «Об охране окружающей среды» (ст.3). 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются 

(ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды»): 

- земли, недра, почвы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое простран-

ство. 

В первоочередном порядке, говорится в Законе, подлежат охране естественные экологи-

ческие системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропо-

генному воздействию. 

Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного на-

следия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в 

том числе биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, на-

циональные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, 

места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континен-

тальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие 

или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и 

другие организмы и места их обитания. 

Экологическое право можно характеризовать как систему правовых принципов и норм, 

регулирующих общественные отношения по поводу рационального использования и воспроиз-

водства природных ресурсов в целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности. 
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Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей природной 

среды составляют: Конституция РФ, международные договоры Российской Федерации, феде-

ральный закон от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» и др. 

Касаясь законодательства в области охраны окружающей среды, ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»  (в ст.2) устанавливает, что: 

1) законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конститу-

ции Российской Федерации и состоит из Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды», других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации; 

2) отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни 

и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, в целях обес-

печения их прав на благоприятную окружающую среду, регулируются международными до-

говорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

3) отношения, возникающие в области охраны и рационального использования при-

родных ресурсов, их сохранения и восстановления, регулируются международными догово-

рами Российской Федерации, земельным, водным, лесным законодательством, законодатель-

ством о недрах, животном мире, иным законодательством в области охраны окружающей 

среды и природопользования; 

4) отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в ка-

кой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, регулируются законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления и законодательством об охране здоровья, иным направленным на обеспечение благо-

приятной для человека окружающей среды законодательством. 

В Законе об охране окружающей среды особо подчеркивается, что данный Федераль-

ный закон действует на всей территории Российской Федерации, и, что он также действует 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции в соответствии с нормами международного права и федеральными законами и направлен 

на обеспечение сохранения морской среды. 

От сельского хозяйства в немалой степени зависят рациональное использование и ох-

рана не только земли, но и других природных ресурсов. Именно этим обусловлены следую-

щие положения, содержащиеся в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 

42): при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться 

требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране зе-

мель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Сельскохозяйственные 

организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйствен-

ной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятель-

ности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. Объекты сель-

скохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и 

очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

Как предусмотрено Федеральным законом от 10 января  1996 г. «О мелиорации зе-

мель»,  мелиорация земель  осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчи-

вости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной про-

дукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходи-

мых условий для вовлечения в   сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопро-

дуктивных земель и  формирования  рыночной инфраструктуры земельных угодий. 
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Правовое регулирование применения в сельском хозяйстве химических веществ осу-

ществляется на основе Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и аг-

рохимикатами». 

Исходя из большого социального, политического и экономического значения рацио-

нального использования и охраны земель в сельском хозяйстве, в особой правовой регламен-

тации нуждается обеспечение плодородия этих земель. Основополагающим нормативным 

актом в данной сфере является Федеральный закон «О государственном регулировании обес-

печения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

Важное место в экологическом праве занимает правовое регулирование отношений по 

рациональному использованию и охране недр. 

Земля России богата разнообразными полезными ископаемыми, обеспечивающими 

материально-сырьевую базу для эффективного функционирования отечественной экономи-

ки. 

Согласно действующему законодательству собственность на недра может быть толь-

ко государственной. В отличие от права собственности на землю здесь право частной собст-

венности полностью исключался. Согласно Закону Российской Федерации «О недрах» госу-

дарственный фонд недр составляют используемые участки, представляющие собой геомет-

рические блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории Российской Фе-

дерации и ее территориального Шельфа. 

Лесным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и ее субъектов урегулированы отношения по использованию лесов, их охрана, защита 

и воспроизводство, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения био-

логического разнообразия лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного по-

тенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно 

обоснованного многоцелевого лесопользования. 

Животный мир также является неотъемлемым компонентом окружающей природной 

среды, подлежащим строгой правовой охране. Под животным миром согласно ст. 1 Феде-

рального закона «О животном мире» понимается совокупность населяющих территорию 

Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относя-

щихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. 

Одним из основных компонентов окружающей природной средь является вода, кото-

рая хотя и является возобновимым, но ограниченным и весьма уязвимым природным ресур-

сом, играющим первостепенную роль в становлении и развитии человеческого общества, 

удовлетворении его экологических и иных потребностей. Основные принципы государст-

венного управления использованием и охраной водных объектов Российской Федерации ус-

тановлены Водным кодексом РФ. 

Особый правовой режим установлен для участков земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, име-

ющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-

вительное значение, которые изъяты по решениям органов государственной власти полно-

стью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим осо-

бой охраны. К таким особо охраняемым природным территориям относятся: госу-

дарственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государствен-

ные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки, лечебно-

оздоровительные местности и курорты. 

Природоохранная деятельность – это деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-

ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, ра-

циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негатив-
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ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий. 

 

2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере отно-

шений, связанных с охраной окружающей среды 

Согласно действующему законодательству вопросами охраны окружающей среды 

уполномочен заниматься целый ряд государственных и муниципальных органов. Федеральный 

закон об охране окружающей среды определяет и закрепляет за каждым из них круг вопро-

сов, которые они могут и должны решать, дополняя друг друга.  

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере отно-

шений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: 

- обеспечение проведения федеральной политики в области экологического развития 

Российской Федерации; 

- разработка и издание федеральных законов и иных нормативных правовых актов в об-

ласти охраны окружающей среды и контроль за их применением; 

- разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных программ в области 

экологического развития Российской Федерации; 

- объявление и установление правового статуса и режима зон экологического бедствия 

на территории Российской Федерации; 

- координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды в зонах эколо-

гического бедствия; 

- установление порядка осуществления государственного мониторинга окружающей 

среды (государственного экологического мониторинга), формирование государственной систе-

мы наблюдений за состоянием окружающей среды и обеспечение функционирования такой си-

стемы; 

- установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от 

форм собственности, находящихся в ведении Российской Федерации; 

- установление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-

дарственное управление в области охраны окружающей среды; 

- обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

- установление порядка обращения с радиоактивными отходами и опасными отходами, 

контроль за обеспечением радиационной безопасности; 

- подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды; 

- установление требований в области охраны окружающей среды, разработка и утвер-

ждение нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области 

охраны окружающей среды; 

- установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- организация и проведение государственной экологической экспертизы; 

- взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам охраны окружаю-

щей среды; 

- установление порядка ограничения, приостановления и запрещения хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окру-

жающей среды, и их осуществление; 

- предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результа-

те нарушения законодательства в области охраны окружающей среды; 

- организация и развитие системы экологического образования, формирование экологи-

ческой культуры; 
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- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды; 

- образование особо охраняемых природных территорий федерального значения, при-

родных объектов всемирного наследия, управление природно-заповедным фондом, ведение 

Красной книги Российской Федерации; 

- ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, и их классификация в зависимости от уровня и объема негативного воз-

действия на окружающую среду; 

- ведение государственного учета особо охраняемых природных территорий, в том числе 

природных комплексов и объектов, а также природных ресурсов с учетом их экологической 

значимости; 

- экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду; 

- экономическая оценка природных и природно-антропогенных объектов; 

 - установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности в области охра-

ны окружающей среды и его осуществление; 

- осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области ох-

раны окружающей среды; 

- осуществление иных, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, полномочий. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды закреплены в ст. 6, полномочия органов местного са-

моуправления – в ст. 7 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

В целях планирования, разработки и осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды разрабатываются федеральные программы в области экологического развития Рос-

сийской Федерации и целевые программы в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации. Порядок разработки, финансирования и реализации федеральных про-

грамм в области экологического развития Российской Федерации устанавливается в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нор-

мативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области ох-

раны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных докумен-

тов в области охраны окружающей среды. 

Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей среды разрабаты-

ваются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных достижений науки и тех-

ники с учетом международных правил и стандартов в области охраны окружающей среды. 

Под экологическим нормативом понимается – установленная величина использования 

природных ресурсов или техногенного (антропогенного) воздействия на окружающую среду и 

ее отдельные компоненты, при которой функционально структурные характеристики окру-

жающей среды и ее отдельных компонентов не выходят за пределы естественных изменений. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду включают в себя сле-

дующие нормативы: 

- допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 

- образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; 

- допустимых физических воздействий; 

- допустимого изъятия компонентов природной среды; 

- допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Экологические стандарты представляют собой эколого-правовые требования к новой 

технике, технологии, материалам, веществам и другой продукции способной оказать вредное 

воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье человека, для предупреждения такого 

вреда 
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В Российской Федерации осуществляется государственный, производственный, муни-

ципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 

 

3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 

области охраны окружающей среды 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяй-

ственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущер-

ба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

В плане конкретизации данного конституционного положения и детализации мер, на-

правленных на реализации данного конституционного права, равно как и права граждан в об-

ласти охраны окружающей среды, текущее экологическое законодательство закрепляет за гра-

жданами РФ довольно широкий круг конкретных прав и обязанностей.  Закон об охране окру-

жающей среды в п.2 ст.11 закрепляет права граждан в области охраны окружающей среды. В 

числе обязанностей закон устанавливает обязанность сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законода-

тельства в данной сфере. 

Наряду с правами и обязанностями граждан в области охраны окружающей среды в за-

конодательном порядке закрепляются также соответствующие права и обязанности обществен-

ных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обя-

заны оказывать содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям 

в реализации их прав в области охраны окружающей среды. 

 

4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и виды воз-

мещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его возмещения 

Ответственность за экологические правонарушения – это предусмотренные законода-

тельством меры принуждения государственно-правового характера, вызванные совершением 

экологического правонарушения. Эколого-правовая ответственность предусмотрена экологиче-

ским законодательством и возлагается специально уполномоченными на то государственными 

органами. Основанием эколого-правовой ответственности является причинение вреда окру-

жающей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу. 

Под экологическим правонарушением понимается виновное противоправное деяние, на-

рушающее законодательство об охране окружающей среды, причиняющее, либо несущее ре-

альную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека и его имуще-

ству. 

Состав экологического правонарушения, являющегося основанием эколого-правовой 

ответственности, включает единство следующих элементов: противоправности деяния (как 

действия, так и бездействия); наличия вреда или реальной угрозы причинения вреда окружаю-

щей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу; причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим экологическим вредом. 

Субъектами экологических правонарушений могут быть физические и юридические 

лица Российской Федерации, иностранные физические и юридические лица, а также лица без 

гражданства. 

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается 

возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности претерпевать неблагоприятные 

последствия за совершенное экологическое правонарушение. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения выполняет четыре ос-

новные функции: 
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- превентивную – предупреждение новых экологических правонарушений; 

- стимулирующую к соблюдению экологических норм; 

- компенсационную – возмещение вреда окружающей среде и здоровью человека; 

- карательную – наказание лица, совершившего экологическое правонарушение. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды устанавливает имущественную, дисциплинарную, админи-

стративную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных катего-

рий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. Не до-

пускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными зако-

нами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 Трудового кодекса РФ) 

Административная ответственность за экологические правонарушения предусматри-

вается Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях. В главе 8 «Адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природо-

пользования» содержится 40 составов экологических проступков, которые можно разделить на 

три группы: 

- невыполнение экологических требований; 

- нарушение правил и порядка использования природных ресурсов и объектов; 

- причинение вреда, либо уничтожение природных ресурсов и объектов. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения выражается в ограни-

чении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления, предусмотренного Уголовным 

кодексом РФ. 

Составы экологических преступлений предусмотренных Уголовным кодексом РФ под-

разделяются на три группы: 

- специальные; 

- смежные; 

- дополнительные. 

Специальные составы экологических преступлений предусмотрены главой 26 Уголов-

ного кодекса РФ «Экологические преступления». Специальными эти составы признаются в си-

лу их узкой направленности, то есть объектом посягательства являются отношения по рацио-

нальному использованию природных ресурсов и объектов (например, нарушение правил охра-

ны окружающей среды при производстве работ – ст. 246; порча земли – ст. 254; незаконная 

охота – ст. 258; загрязнение вод – ст. 250 и т. д.). К специальным составам экологических пре-

ступлений относится ряд статей содержащихся и в других главах Уголовного кодекса РФ (на-

пример, экоцид – ст. 358; нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики – ст. 

215 и т. д.). 

К смежным составам экологических преступлений относятся такие составы, которые 

приобретают экологическую окраску лишь при определенных обстоятельствах, носящих объ-

ективный характер: регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170); нарушение правил по-

жарной безопасности (ст. 219); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236) и т. 

д. 

Дополнительными составами экологических преступлений следует считать такие соста-

вы, которые по своей природе не являясь экологическими, могут при определенных обстоя-

тельствах затрагивать природоохранительные интересы (например, халатность – ст. 293; пре-

вышение должностных полномочий – ст. 286; служебный подлог – ст. 292 и т. д.). 
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Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды заключается в наложении на правонарушителя обязанности своим имуще-

ством возместить причиненный окружающей среде и здоровью человека вред. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает обязанность полно-

го возмещения вреда окружающей среде. 

Общие основания и порядок привлечения к имущественной ответственности устанавли-

вается гражданским законодательством Российской Федерации. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законода-

тельства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, 

в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и 

иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками ис-

числения размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, причинен-

ный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может быть возме-

щен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного со-

стояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных 

работ. 

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу 

граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, осу-

ществляется в соответствии с законодательством (ст. 79). 

Требования об ограничении, приостановлении или прекращении деятельности юриди-

ческих и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, рассматриваются судом общей юрисдикции или арбитражным судом. 

 

5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного законодатель-

ства. Источники земельного права 

Земельное право, как отрасль права, призвана регулировать вопросы землепользования и 

землеустройства, сохранения и распределения земельного фонда, определения правового ре-

жима различных видов земли в соответствии с их административно-хозяйственным назначени-

ем (государственные, колхозные, совхозные, фермерские, арендные, городские т.д.). Основной 

нормативный акт — Земельный кодекс РФ. Методы регулирования — дозволения, разрешения, 

запреты.  

Предметом правового регулирования земельного права как системы правовых норм, со-

ставляющих данную отрасль права, являются земельные отношения. 

Законодатель с помощью Земельного кодекса РФ отграничивает его от предметов регу-

лирования других смежных отраслей права и законодательства. 

В частности, ЗК РФ устанавливает, что к отношениям по использованию и охране недр, 

вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране 

особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются соответственно 

законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном ми-

ре, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об 

охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и объектах, об ох-

ране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, специальные федераль-

ные законы. К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применя-

ются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. 

Под принципами земельного законодательства понимаются основные положения, кото-

рые пронизывают собой все земельное законодательство, предопределяя тем самым процесс его 

последующего формирования и развития, оптимизации внутреннего строения и эффективного 
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функционирования. Определению и закреплению основных принципов земельного законода-

тельства полностью посвящена ст.1 Земельного кодекса РФ.  

Источниками земельного права являются все те нормативно-правовые акты, в которых 

содержатся нормы, направленные на регулирование земельных отношений. Определяя круг за-

конодательных актов, которые следует рассматривать в качестве источников земельного права, 

законодатель устанавливает, что все земельное законодательство в соответствии с Конституци-

ей РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Федерации.  

Земельное законодательство состоит из Земельного кодекса, федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. В соответствии 

с Земельным кодексом предусматривается, что: 

1) земельные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 

Федерации, которые не должны противоречить ЗК РФ, федеральным законам; 

2) Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирующие земель-

ные отношения, в пределах полномочий, определенных ЗК РФ, федеральными законами, а так-

же указами Президента Российской Федерации, регулирующими земельные отношения; 

3) На основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут 

издавать акты, содержащие нормы земельного права; 

4) на основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий мо-

гут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

 

6. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды 

Важной основой сотрудничества государств в области охраны окружающей среды явля-

ется его международно-правовое регулирование. Федеральный закон Российской Федерации 

«Об охране окружающей среды» устанавливает, что «Российская Федерация осуществляет ме-

ждународное сотрудничество в области охраны окружающей среды в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права и международными договорами Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды» (ст. 81). 

В рамках современного международного права сложилась самостоятельная отрасль пра-

ва, регулирующая отношения между государствами по обеспечению экологической безопасно-

сти в мировом масштабе – международное экологическое право. 

Международно-правовые принципы по охране окружающей природной среды были 

сформулированы в различных программных документах международных конференций, прово-

димых под эгидой ООН по проблемам охраны окружающей среды. 

Первой международной экологической конференцией, проведенной под эгидой ООН, 

является Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды, которая состоя-

лась в июне 1972 года в Швеции. По итогам этой конференции были приняты Декларация 

принципов и План действий. Эти документы получили одобрение Генеральной Ассамблеи 

ООН и явились началом регулярной программы ООН по охране окружающей среды. 

Дальнейшее развитие принципов международного экологического права продолжила 

Всемирная хартия природы, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН и провоз-

глашена в резолюции от 28 октября 1988 года. 

В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция ООН, которая 

приняла Декларацию по охране окружающей среды и развитию. 

В мае 2000 года в Мальмё (Швеция) прошел Первый Глобальный форум по окружаю-

щей среде на уровне министров – шестая специальная сессия Совета управляющих Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). По итогам форума была 

принята Мальменская Декларация министров от 31 мая 2000 года. В этой Декларации были 
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сформулированы основные направления природоохранной деятельности правительств – стран 

участников Первого Глобального форума по окружающей среде. 

Россия также участвовала в этом Глобальном форуме и подписала Декларацию минист-

ров. 

Основную долю в решении экологических проблем в мире занимают международные 

экологические организации. По правовому статусу они делятся на неправительственные и меж-

правительственные. 

К межправительственным экологическим организациям относятся: 

- Программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП (United Nations Environment 

Programme), включающая в себя: Совет управляющих, секретариат и фонд окружающей среды; 

- Комиссия ООН по устойчивому развитию, при Экономическом и социальном Совете 

ООН – ЭКОСОС; 

- Международное агентство по атомной энергетике – МАГАТЭ; 

- Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ; 

- Всемирная метеорологическая организация – ВМО и другие организации. 

Наряду с межправительственными экологическими организациями в охране мирового 

экологического правопорядка принимают участие и неправительственные экологические орга-

низации. В мире функционируют более 500 таких организаций, наиболее значимыми и имею-

щими резонанс в экологической деятельности являются: 

- Международный союз охраны природы и природных ресурсов – МСОП; 

- Гринпис – Greenpeace; 

- Всемирный фонд охраны дикой природы – WWF; 

- Всемирный фонд охраны дикой живой природы; 

- Международный совет по охране птиц; 

- Всемирная федерация по охране животных и другие организации. 

 

Тема 19. Международное право как особая система права 
1. Понятие современного международного права. Функции и нормы международного 

права.  

2. Принципы и  источники международного права. Субъекты международного права. 

 

1. Понятие современного международного права. Функции и нормы международ-

ного права. 

Международное право — обширный и разветвлённый комплекс юридических норм, 

создаваемых государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и 

представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования 

которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также 

определенные внутригосударственные отношения. Для его более полного понимания 

необходимо учитывать и другие признаки, прежде всего участие в создании норм наряду с 

государствами некоторых других субъектов права, своеобразные способы реализации и 

обеспечения исполнения международно-правовых норм посредством коллективных или 

индивидуальных действий самих государств. 

Международное право по его изначальным характеристикам — совокупность 

юридических норм и регулятор определённых отношений — родственно праву государства 

внутригосударственному, национальному праву, являющемуся традиционным объектом 

юриспруденции, начиная с теории государства и права. 

Таким образом, международное право - самостоятельный нормативный комплекс 

(правовая система), совокупность юридических норм, создаваемых государствами с целью 

регулирования их взаимоотношений и иных отношений в сфере их общих интересов. 

Реально существующее современное межгосударственное право создается не 

непосредственно народами, а главным образом государствами как суверенными 
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международными субъектами для регулирования межгосударственных отношений во всех 

их взаимосвязях и обеспечивается преимущественно усилиями самих же этих государств. 

Нормы международного права — это общеобязательные правила деятельности и 

взаимоотношений государств или иных субъектов. Для норм МП, так же как и для других 

правовых норм, характерно то, что это правила поведения общего характера, рассчитанные 

на неоднократное применение и обеспечиваемые в процессе реализации соответствующими 

принудительными мерами. 

Международно-правовые нормы неоднородны по содержанию и форме. Их можно 

классифицировать по различным основаниям. По форме нормы международного права 

делятся на два вида: документально закрепленные и существующие без фиксации в каком-

либо правовом документе (акте). 

По субъектно-территориальной сфере действия нормы международного права можно 

разделить на универсальные и локальные. 

В зависимости от функционального назначения нормы международного права делятся 

на регулятивные и охранительные (обеспечительные).  

 

2. Принципы и  источники международного права. Субъекты международного 

права. 
Основные принципы международного права - концентрированно выраженные и 

обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов международных отношений по 

поводу наиболее важных вопросов международной жизни. К их числу относят: 1) принцип 

неприменения силы и угрозы силой; 2) принцип мирного разрешения споров; 3) принцип 

всеобщего уважения прав человека; 4) принцип суверенного равенства; 5) принцип 

невмешательства во внутренние дела государства; 6) принцип территориальной целостности 

государств; 7) принцип нерушимости границ; 8) принцип равноправия и самоопределения 

народов; 9) принцип сотрудничества; 10) принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств.  

Источники международного права представляют собой установленные государствами 

в процессе правотворчества формы воплощения согласованных решений, формы 

существования международно-правовых норм.  

Традиционно сложились и на протяжении веков применялись два основных источника 
международного права — международный договор и международный обычай. Их 

широчайшее распространение в практике международных отношений — с учетом, 

естественно, того уже отмеченного обстоятельства, что кодификация и прогрессивное 

развитие международного права сопровождаются вытеснением обычая из большинства сфер 

регулирования и его заменой договором, — породило представление о том, что только они 

являются и способны быть источниками международного права. 

Применительно к современному состоянию международного правового регулирования 

можно констатировать, таким образом, существование четырех разновидностей источников 

международного права: международные договоры, международные обычаи, акты 

международных конференций, акты международных организаций и международных 

органов. В систему международно-правового регулирования наряду с источниками, т. е. 

нормативными юридическими актами и обычаями, входят правоприменителъные акты, 

исходящие от самих государств и международных организаций, а также от международных и 

национальных судебных учреждений, иных организаций и органов, в том числе на уровне 

отдельных государств. 

Внутригосударственные законы не рассматриваются как источники международного 

права, поскольку они выражают интересы отдельного государства, принимаются и 

действуют в пределах его внутренней компетенции. Однако их содержание не безразлично 

для международно-правового регулирования.  

Субъект международного права - носитель международных прав и обязанностей, 

возникающих в соответствии с нормами международного права либо международно-
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правовыми предписаниями. В настоящее время существуют два подхода к понятию субъекта 

международного права и, следовательно, к характеристике конкретных категорий субъектов. 

Первый — традиционный и более распространенный и в наши дни (изложен выше). Второй, 

представлен более скромными попытками распространить на международное право 

понимание субъекта права, принятое в общей теории права, т. е. идентифицировать понятие 

субъекта международного права с юридической возможностью участия в правоотношениях, 

регулируемых международно-правовыми нормами, и обладания необходимыми для этого 

правами и обязанностями. Принято деление традиционных субъектов МП на две основные 

категории — основные (первичные) и производные (вторичные). 

Первичные (суверенные) субъекты международного права - государства (в 

некоторых случаях народы и нации), которые в силу присущего им национального 

суверенитета и признаются носителями международно-правовых прав и обязанностей. 

Производные (несуверенные) субъекты международного права - государствоподобные 

образования, создаваемые первичными субъектами межправительственные организации. В 

эту категорию входят преимущественно международные межправительственные 

организации и государствоподобные образования. Специфика их юридической природы 

выражается,  в том, что они порождены волеизъявлением государств, зафиксировавших свое 

решение в учредительном акте, и в том, что содержание и объем их правового статуса 

определены в учредительном акте в точном соответствии с предназначением и функциями 

каждой организации (таким образом, их правосубъектность является функциональной, 

индивидуализированной).  

Имеется достаточно оснований для разграничения в международно-правовой системе 
правосоздающих субъектов и правоприменяющих субъектов. Если говорить точнее, то 

разграничиваются: 1) субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие, ибо 

тот, кто участвует в нормотворческом процессе, не может быть в стороне от практики 

применения норм, и 2) субъекты только правоприменяющие, но не обладающие 

нормотворческой способностью. К первой категории относятся государства, международные 

организации, в меньшей мере — государствоподобные образования и борющиеся нации; ко 

второй — индивиды, хозяйствующие субъекты и другие юридические лица, международные 

хозяйственные объединения и неправительственные организации. 

 

Тема 20. Правовые основы защиты информации и государственной тайны 
1. Современное законодательство РФ об информации и ее охране. Информация как 

объект защиты.  

2. Защита государственной тайны. 

 

1. Современное законодательство РФ об информации и ее охране. Информация 

как объект защиты. 

Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения под-

разделяется на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 

2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответст-

вующих отношениях; 

3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предос-

тавлению или распространению; 

4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается 

или запрещается. 

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информа-

ция, доступ к которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться лю-

быми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 

ограничений в отношении распространения такой информации. 
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Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Всю охраняемую информацию можно свести к двум классам: 

- государственная тайна  

- конфиденциальная информация 

Виды конфиденциальной информации 

В настоящее время нет четкой и единой классификации видов конфиденциальной ин-

формации, хотя действующими нормативными актами установлено свыше 30 ее разновидно-

стей. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержден указом Президента Рос-

сийской Федерации от 6 марта 1997 г., который включает: 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позво-

ляющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, 

подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных феде-

ральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной вла-

сти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными зако-

нами (служебная тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым огра-

ничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца 

до официальной публикации информации о них. 

 

2. Защита государственной тайны. 

Правовой базис института государственной тайны составляет информационная пра-

вовая норма, содержащаяся в ст. 29 Конституции РФ: «4. Каждый имеет право свободно ис-

кать, получать, передавать производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется фе-
деральным законом». 

Базовым законом института государственной тайны является Закон РФ «О государст-

венной тайне», который регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений 

к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопас-

ности Российской Федерации. 

Законодатель так определяет понятие государственной тайны: «государственной тай-

ной являются защищаемые государством сведения и области его военной, внешнеполитиче-

ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Фе-

дерации» (ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»). 

Государственную тайну составляют: 

1) сведения в военной области: 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и «оперативно-

розыскной деятельности: 

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 
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1. о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здо-

ровью гражданки их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогно-

зах и последствиях; 

2. о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

3. о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражда-

нам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; 

4. о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

5. о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ; 

6. о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ; 

7. о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должност-

ными лицами. 

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»  
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект изучения юриди-

ческой науки.  

2. Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы 

исследования.  

3. Задачи курса «Правоведение» в формировании личности студента. 

 

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 
1. Роль и значение власти в обществе.  

2. Понятие государства и его признаки.  

3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного устройства, 

политического режима.  

 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые системы совре-
менности 

1. Понятие права, его признаки.  

2. Функции права и сферы его применения.  

3. Право в системе социальных норм. 

4. Норма права, ее структура. Формы (источники) права. 

5. Отрасли права: понятие и система 

6. Основные правовые системы современности 

 

Тема 4. Источники российского права. Нормативно-правовые акты 
1. Понятие, особенности и виды нормативно-правовых актов и источников права.  

2. Закон и подзаконные акты.  

3. Действие  правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

 

Тема 5. Правоотношения и их участники 
1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений.  

2. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Де-

ликтоспособность.  

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.  

4. Объекты правоотношений и их виды. 

5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 
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Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и право-
порядок 

1. Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения.  

2. Виды правонарушений.  

3. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.  

4. Законность и правопорядок в современном обществе. 

 

Тема 7. Основы конституционного права  и конституционного строя  Российской 
Федерации. Правовое государство 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. 

Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых от-

ношений. 

2. Конституция Российской Федерации 1993 года: роль, назначение, особенности 

принятия; структура Конституции РФ. 

3. Общая характеристика основ российского конституционного строя.  

4. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 
1. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

2. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гра-

жданство.  

3. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

4. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

6. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 

Тема 9. Федеративное устройство России 
1. Понятие и принципы федеративного устройства России.  

2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов.  

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъ-

ектами. 

 

Тема 10. Система органов государственной власти в России 
1. Принцип разделения властей - законодательная, исполнительная и судебная 

власть в РФ. 

2. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

3. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства.  

4. Статус Правительства РФ: полномочия, акты. 

 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
1. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в систе-

ме органов государства.  

2. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация.  

3. Компетенция Федерального Собрания и его палат.  

4. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный процесс 

 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти 
1. Понятие и основные признаки судебной власти.  

2. Конституционные принципы осуществления судебной власти.  
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3. Судебная система, структура. 

4. Правоохранительные органы. 

 

Тема 13. Основы гражданского права 
1. Понятие, законодательство и система гражданского права.  

2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданского права.  

3. Сделки.  

4. Понятие и формы права собственности. Способы защиты права собственности. 

5. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обяза-

тельств.  

6. Прекращение обязательств. 

7. Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

 

Тема 14. Основы трудового права 
1. Понятие, предмет, метод и принципы и источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок за-

ключения, изменения и прекращения трудового договора 

3. Коллективный договор и соглашения.  

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.  

5. Дисциплина труда.  

6. Особенности регулирования труда женщин.  

7. Трудовые споры.  

 

Тема 15. Основы семейного права. Брачно-семейные отношения 
1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ.  

2. Понятие брака  

3. Регистрация брака и условия его заключения.  

4. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 

5. Права и обязанности родителей и детей. 

6. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Тема 16. Основы административного права 
1. Понятие и система административного права.  

2. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Ад-

министративные правонарушения как основания привлечения к ответственно-

сти. 

3. Виды административных наказаний и порядок их применения. 

 

Тема 17. Основы уголовного права 
1. Понятие и задачи уголовного права.  

2. Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления. 

3. Понятие и формы соучастия в преступлении 

4. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния. 

5. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  

6. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.  

 

Тема 18. Основы экологического   права и законодательства 
1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологического 

права. Принципы и объекты охраны окружающей среды.  

2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. 
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3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объеди-

нений в области охраны окружающей среды.  

4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и ви-

ды возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Поря-

док его возмещения.  

5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного законо-

дательства. Источники земельного права. 

6. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды. 

 

Тема 19. Международное право как особая система права 
1. Понятие современного международного права. Функции и нормы международ-

ного права.  

2. Принципы и  источники международного права. Субъекты международного пра-

ва. 

 

Тема 20. Правовые основы защиты информации и государственной тайны 
1. Современное законодательство РФ об информации и ее охране. Информация 

как объект защиты. 

 2. Защита государственной тайны. 

 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

При изучении дисциплины Правоведение используются следующие виды самостоя-

тельной работы студентов:  

 

№ 

п/п 

Тема Форма самостоятельной деятельности 

1 

Тема 1. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

2 

Тема 2. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

3 

Тема 3. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

4 

Тема 4. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

5 

Тема 5. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

6 

Тема 6. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

7 

Тема 7. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

8 

Тема 8. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 
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9 

Тема 9. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

10 

Тема 10. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

11 

Тема 11. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

12 

Тема 12. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

13 

Тема 13. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

14 

Тема 14. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

15 

Тема 15. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

16 

Тема 16. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

17 

Тема 17. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

18 

Тема 18. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

19 

Тема 19. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 

20 

Тема 20. Изучение учебной и научной литературы, решение тестовых 

заданий, анализ законодательных актов, составление схем, ре-

шение практических задач 
 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Правоведение» предполагает использование следующих обра-

зовательных технологий: 

- лекции с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

- лекции с использованием электронных презентаций; 

- дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- составление юридического документа; 

- творческие задания; 

- решение задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- составление таблиц и  схем; 

- тестирование; 
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- ролевая игра и др.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях по прой-

денным темам путем проверки конспектов, контрольных работ, практических задач.  

Примерные варианты вопросов для самостоятельной работы. 
 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»  
1. Каковы цели и задачи курса «Правоведение»? 

2. Какие государственно-правовые явления изучаются в курсе «Правоведение»? 

3. Какие методы исследования применяются для познания предмета изучения? 

4. Какие науки относятся к юридическим? 

 

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 
1. В чем заключается роль и значение власти в обществе? 

2. Каковы основные признаки государства? 

3. Что входит в понятие территория государства? 

4. Что такое государственный суверенитет? В чем сущность внутреннего суверените-

та? 

5. Что такое форма правления? К какой форме правления отнесете Российскую Феде-

рацию? 

6. Что такое форма государственного устройства?  

7. Что такое политический режим? Дайте характеристику основным политическим 

режимам современности. 

8. Укажите функции государства. 

9. Что такое гражданское общество? 

10. Каковы признаки правового государства?   

 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые системы совре-
менности 

1. Что такое право, каковы его признаки? 

2. Назовите функции права и сферы его применения. 

3. Каково действие нормативно-правовых актов? 

4. Назовите элементы структуры нормы права. 

5. Назовите основные отрасли права, выделяя предмет и метод правового регулирова-

ния. 

6. Что такое технические нормы? 

7. Какие нормы можно отнести к социальным? 

8. В чем сходство и различие норм права и норм морали? 

9. Что такое правовое сознание? 

10. От чего зависит уровень правовой культуры? 

 

Тема 5. Правоотношения и их участники 
1. Каковы признаки правоотношений? 

2. Каков состав правоотношений? 

3. Какие требования предъявляются к субъектам правоотношений? 

4. Что такое правоспособность, дееспособность? 
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5. Через какие понятия раскрывается дееспособность? 

6. Что такое эмансипация? 

7. Что такое юридический факт? 

8. Назовите виды юридических фактов. 

 
Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 
1. Укажите признаки правонарушения. 

2. Назовите элементы состава правонарушения. 

3. Что такое объективная сторона правонарушения? 

4. Что такое вина? Назовите ее возможные формы. 

5. Каковы основания возникновения юридической ответственности? 

6. Укажите принципы и виды юридической ответственности. 

7. Что такое юридический поступок? К какому виду деяний отнесете? 

8. Что такое юридический акт? К какому виду деяний отнесете? 

 

        Тема 7. Основы конституционного права  и конституционного строя  Российской 
Федерации. Правовое государство 

1. Почему конституционное право Российской Федерации называют ведущей от-

раслью права? 

2. Каковы особенности норм конституционного права? 

3. Что такое «пересмотр Конституции» и что такое «Конституционные поправки»? 

В каком соотношении они находятся? 

4. Кто обладает правом внесения предложений о поправках и пересмотре положе-

ний Конституции РФ? 

5. Можно ли внести поправки в гл. 1, 2, 9 Конституции, сохраняя в целом действие 

Конституции? 

6. Что такое Конституционное Собрание? 

7. Каков порядок внесения поправок к главам 3-8 Конституции РФ? 

8. Проанализируйте порядок внесения изменений  в ст. 65 Конституции, опреде-

ляющую состав РФ. 

9. Как вносится новое наименование субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ? 

10. Дайте обобщенную характеристику конституционного строя, используя положе-

ния главы 1 Конституции РФ. 

11. Назовите институты демократии в конституционном строе РФ. 

12. В чем суть и назначение референдумов? 

13. Для каких уровней выборных органов предусмотрена возможность отзыва изби-

рателями депутатов? 

14. Какие вопросы нельзя выносить на референдум? 

 

Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 
1. Что такое гражданство? 

2. Перечислите принципы гражданства РФ. 

3. Что означает категория «двойного гражданства» по Конституции РФ (ст.62) и по 

Федеральному закону о гражданстве 2002 г.? 

4. На базе Федерального закона о гражданстве 2002 г. покажите как реализуются его 

положения о таких способах приобретения гражданства РФ, как: по рождению, в результате 

приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве, по иным основаниям, 

предусмотренным ФЗ 2002 г. или международным договором РФ? 

5. Каковы основания прекращения гражданства РФ? 

6. Охарактеризуйте каждую из 4-х групп основных прав и свобод? 

7. Назовите принципы избирательной системы РФ. 

8. Укажите конституционные обязанности граждан РФ. 
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9. Каков порядок ограничения прав и свобод человека в РФ? 

10. Какие категории иностранных граждан выделяет ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»? 

11. Какими основными нормативно-правовыми актами определяется статус беженца и 

вынужденного переселенца? 

 

             Тема 9. Федеративное устройство России 
1. Дайте характеристику принципов федерации в России. 

2. Опираясь на ст. 1, 3-6, 67-71, 74-75 Конституции  охарактеризуйте Россию как федера-

тивное государство. 

3. Охарактеризуйте виды субъектов, входящих в состав РФ. 

4. Какие вопросы находятся в исключительном ведении Российской Федерации? 

5. Какова специфика совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ? 

6. На основе Устава Амурской области выделите предметы собственного ведения и пол-

номочий субъекта (доклад).   

 

     Тема 10. Система органов государственной власти в России 
1. Каково значение и содержание принципа разделения властей? 

2. Как принцип разделения властей реализуется в законодательстве РФ? 

3. Что такое государственный орган? 

4. По каким критериям можно классифицировать государственные органы? 

5. Кто назначает выборы Президента Российской Федерации? 

6. Укажите полномочия Президента РФ. 

7. Какова юридическая сила актов Президента? 

8. Как соотносятся оба вида актов Президента? Есть ли какая особая сфера регули-

рования только для указов и только для распоряжений? 

9. Проанализируйте варианты досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

10. Каков порядок формирования Правительства РФ? 

11. Какова роль Государственной Думы в порядке формирования Правительства? 

12. Каковы конституционные основы статуса Правительства? 

13. Назовите основные сферы компетенции и деятельности Правительства РФ. 

14. Какова система федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-

ции? 

 

  Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
1. Как формируется Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции? 

2. Как избираются депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ? 

(Сделайте сравнительный анализ Федерального Закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и  

Федерального Закона от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

3. Можно ли быть депутатом Государственной Думы и одновременно заниматься 

бизнесом? 

4. В каких случаях Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ? 

5. Какова нормативная основа деятельности палат? 

6. Что такое право законодательной инициативы и кто им обладает? 

7. Каковы основные стадии законодательного процесса? 

8. В каких случаях обязательно рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой? 

9. Как разрешаются палатами коллизионные вопросы? 

10. Какова внутренняя структура палат? 
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Тема 12. Конституционные основы судебной власти 
1. Каковы принципы осуществления правосудия в Российской Федерации? 

2. Что такое судебное звено? 

3. Какова компетенция Конституционного Суда РФ? 

4. Какие споры подведомственны мировым судьям? 

5. Какова компетенция арбитражных судов? 

6. Что такое третейский суд? 

7. Какие суды не относятся к федеральным судам?  

8. Каковы требования, предъявляемые на должность судьи Конституционного Суда, 

Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда? 

9. Какие требования предъявляются к присяжным заседателям? 

10. Когда юридическая помощь должна быть оказана адвокатами бесплатно? 

11. Укажите правоохранительные органы РФ и их компетенцию. 

 
Тема 13. Основы гражданского права 
1. Какие общественные отношения регулируются гражданским правом? 

2. В чем особенности метода гражданско-правового регулирования? 

3. Каковы источники гражданского права? 

4. Возможность совершения каких видов сделок предусматривает дееспособность 

малолетних? 

5. Возможность совершения каких видов сделок предусматривает дееспособность 

несовершеннолетних? 

6. При каких обстоятельствах возможно ограничение дееспособности? 

7. Что такое эмансипация? 

8. В каких случаях гражданин признается безвестно отсутствующим? 

9. При каких обстоятельствах гражданин объявляется умершим? 

10. Что такое юридическое лицо? Каковы его признаки? 

11. Дайте классификацию юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом. 

12. Назовите способы образования юридических лиц. 

13. В каких формах может осуществляться реорганизация юридического лица? 

14. Что является основанием для ликвидации юридического лица? 

15. Что такое сделка? Назовите виды гражданско-правовых сделок. 

16. Какие формы сделок предусмотрены гражданским законодательством? 

17. Каковы условия действительности сделок? 

18. Каковы основания недействительности сделок и их правовые последствия? 

19. Что такое представительство и каковы его формы? 

20. Что такое доверенность? 

21. Что такое исковая давность? 

22. При каких обстоятельствах возможно приостановление течения срока исковой 

давности? 

23.  Что такое вещные и обязательственные права? 

24. Назовите основания приобретения и прекращения права собственности. 

25. Каковы способы защиты права собственности? 

26. Что такое гражданско-правовое обязательство?  

27. Каковы основания возникновения гражданско-правовых обязательств? 

28. Какими способами обеспечивается исполнение обязательств? 

29. Каковы основания наследования?   

30. Что такое интеллектуальная собственность? 

31. Какие объекты охраняются в рамках авторского права и смежных прав? 

 
Тема 14. Основы трудового права 
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1. Какие общественные отношения регулируются трудовым правом? 

2. Каковы основные принципы правового регулирования трудовых отношений? 

3. Что такое трудовой договор? 

4.  На какой срок может заключаться трудовой договор? 

5. Какие условия являются обязательными для включения в трудовой договор? 

6.  При каких условиях работнику может быть поручено выполнение дополнитель-

ной работы? 

7. С какого возраста допускается заключение трудового договора? 

8. Какие документы предъявляются при заключении трудового договора? 

9. Что вносится в трудовую книжку? 

10. Что такое испытание при приеме на работу и каковы его сроки? 

11. Для какой категории лиц испытание при приеме на работу не устанавливается? 

12. В каких случаях допускается перевод на другую работу? 

13. Что такое рабочее время и время отдыха? 

14. Чем отличаются сокращенное и неполное рабочее время?  

15. Каковы основания прекращения трудового договора? 

16. В каких случаях и в каком порядке допускаются сверхурочные работы? 

17. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков? 

18. Что такое заработная плата и как она устанавливается? 

19. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий? 

20. Что такое материальная ответственность и каков порядок ее применения? 

21. Каковы особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанно-

стями? 

22. Назовите способы защиты трудовых прав и свобод. 

23. Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров? 

24. Каков порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров? 

25. Что такое социальное партнерство и в каких формах оно осуществляется? 

 
Тема 15. Основы семейного права. Брачно-семейные отношения 
1. Какие общественные отношения регулируются семейным правом? 

2. Каковы условия заключения брака? 

3. Назовите обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

4. В каких случаях расторжение брака происходит в органах записи актов граждан-

ского состояния, а в каких в судебном порядке? 

5. При каких обстоятельствах брак признается недействительным? 

6. В чем состоит законный режим имущества супругов? 

7. Что может быть отражено в брачном договоре? 

8. Каковы права и обязанностей родителей и детей? 

9. Кто может нести обязанности по предоставлению содержания?   

10. При каких обстоятельствах прекращаются алиментные обязательства? 

11. Каковы формы содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей? 

12. В каком случае один из родителей может требовать через суд назначения ему али-

ментов с взрослых детей? 

 
Тема 16. Основы административного права 
1. Назовите предмет, метод, источники административного права. 

2. Кто является субъектом административно-правовых отношений? 

3. Когда возникает административная правоспособность и дееспособность граждан? 

4. Что может служить основанием для административного задержания и кто вправе 

его осуществлять? 

5. Назовите обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
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6. Какие виды административных наказаний могут устанавливаться за совершение 

административных правонарушений?  

7. Как назначается административное наказание при совершении лицом двух и более 

административных правонарушений? 

8. К какой категории граждан не может применяться административный арест? 

 

Тема 17. Основы уголовного права 
1. Назовите предмет, метод, источники уголовного права. 

2. Укажите признаки преступления. 

3. Какие элементы входят в состав преступления? Для чего необходимо определение 

состава преступления? 

4. Что понимается под причинной связью между совершенным деянием и наступив-

шими вредными последствиями? 

5. Назовите виды составов преступлений. 

6. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности и наказания? 

7. Что означает понятие «прикосновенность к преступлению»? 

8. Какие обстоятельства, исключают преступный характер деяния? 

9. При каких обстоятельствах риск признается обоснованным? 

 

Тема 18. Основы экологического права и законодательства 
1. Какие общественные отношения регулируются экологическим правом? 

2. Какие общественные отношения регулируются земельным правом? 

3. Назовите основные принципы охраны окружающей среды. 

4. С какой целью проводится экологическая экспертиза? 

5. Каковы требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности? 

6. Что такое государственный мониторинг окружающей среды (государственный 

экологический мониторинг)? 

7. Какие виды ответственности установлены за нарушение законодательства в облас-

ти охраны окружающей среды? 

8. Что такое государственный земельный кадастр? Какие сведения он содержит? 

9. Какие категории земель в зависимости от целевого назначения выделяют в составе 

земель в РФ? 

10. Что такое государственный мониторинг земель? 

11. Какая ответственность установлена ЗК РФ за нарушение земельного законода-

тельства? 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях по 

пройденным темам путем решения тестовых заданий.  

Примерный вариант тестового задания 
1. Форма правления в РФ - это: 

1) демократическое государство; 

2) республика; 

3) федерация; 

4) правовое государство. 

 

2. Элемент правовой нормы, устанавливающий условия, при которых возникают пра-

ва и обязанности – это:  

1) диспозиция; 

2) преамбула; 

3) гипотеза;  
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4) санкция. 

 

3. Как называют способность лица своими действиями осуществлять права и обязан-

ности? 

1) дееспособность;  

2) правоспособность; 

3) деликтоспособность; 

4) эмансипация. 

 

4. Правонарушения, посягающие на установленный законом порядок в сфере испол-

нительно-распорядительной деятельности, а также посягающие на общественный порядок и 

спокойствие граждан – это: 

1) административный проступок; 

2) дисциплинарный проступок; 

3) гражданское правонарушение; 

4) материальное правонарушение. 

 

5. Что из ниже перечисленного относится к личным правам человека (гражданина): 

1) право на труд; 

2) право на жизнь; 

3) право на манифестации; 

4) право на участие в управлении делами государства и на осуществление местного 

самоуправления. 

 

6. Какие субъекты РФ вправе устанавливать наряду с русским свои государственные 

языки? 

1) автономные округа; 

2) автономная область; 

3) республики; 

4) края. 

 

7. В исключительном ведении Российской Федерации находится: 

1) административное законодательство; 

2) координация вопросов здравоохранения; 

3) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта; 

4) судоустройство. 

 

8. Кандидат на должность Президента РФ: 

1) может иметь двойное гражданство; 

2) не может иметь двойного гражданства; 

3) может иметь двойное гражданство при условии, если он родился на территории 

РСФСР; 

4) может иметь двойное гражданство, но при этом проживать в России не менее 10 

лет. 

 

9. Для процедуры отрешения от должности Президента РФ необходимо: 

1) обвинение, выдвинутое Советом Федерации РФ; 

2) обвинение, выдвинутое Государственной Думой РФ; 

3) обвинение, выдвинутое Правительством РФ; 

4) постановление Конституционного Суда РФ. 
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10. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федера-

ции: 

1) более двух сроков подряд; 

2) ограничений по количеству избраний конституцией РФ не установлено; 

3) более одного срока подряд; 

4) более трех сроков подряд. 

 

11. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет: 

1) Федеральное Собрание РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Правительство РФ; 

4) Верховный Суд РФ. 

 

12. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 

вносится: 

1) Государственной Думой РФ; 

2) Советом Федерации РФ; 

3) Прокуратурой РФ; 

4) Президентом РФ.  

 

13. К полномочиям Высшего Арбитражного суда относится: 

1) разрешение споров о компетенции между федеральными органами государствен-

ной власти; 

2) разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных 

законов; 

3) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

4) разрешение экономических споров между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации. 

 

14. Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие формы сделок: 

1) устные сделки; сделки, совершаемые в простой письменной форме; нотариально 

удостоверенные сделки; 

2) каузальные и абстрактные; 

3) односторонние, двухсторонние, многосторонние; 

4) условные и безусловные. 

 

15. Для признания лица безвестно отсутствующим необходимо: 

 1) отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания в течении года; 

 2)  отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания в течении пя-

ти лет; 

 3) отсутствие сведений о месте его пребывания в течении шести месяцев со дня не-

счастного случая; 

 4) отсутствие о месте его пребывания в течении двух лет со дня окончания военных 

действий; 

 

16. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

1) 30 часов в неделю; 

2) 40 часов в неделю; 

3) 35 часов в неделю; 

4) 45 часов в неделю. 
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17. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не за-

висящим от воли сторон: 

1) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех ча-

сов подряд в течение рабочего дня); 

2) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 

3) совершения по месту работы хищения; 

4) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда. 

 

18. Уплата алиментов по алиментному соглашению производится: 

1) только в  твердой денежной сумме, выплачиваемой периодически; 

2) только в долях к заработку или иному доходу плательщика алиментов; 

3) только в твердой денежной сумме, выплачиваемой единовременно; 

4) возможны различные способы, по соглашению сторон. 

 

19. Брачный договор может быть заключен: 

1) до государственной регистрации заключения брака; 

2) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в пе-

риод брака; 

3) после государственной регистрации заключения брака; 

4) заключение брачного договора не предусмотрено семейным законодательством РФ. 

 

20. С которого возраста наступает уголовная ответственность? 

1) с 18 лет, за некоторые – с 16 лет; 

2) с 14 лет; 

3) за все преступления, кроме воинских, уголовная ответственность наступает с 16 

лет, за некоторые  — с 14 лет; 

4) с 18 лет. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Экзамен или зачет по дисциплине «Правовение»  проводится в классической форме по 

билетам, включающим по два вопроса каждый.  

1. Общество и государство, политическая власть. 

2. Роль и значение власти в обществе. 

3. Типы и формы государства. 

4. Формы правления, государственного устройства, политического режима.  

5. Государство и гражданское общество.  

6. Правовое государство: понятие и признаки. 

7.Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

8.Понятие системы права, отрасли права. Правовая система РФ. 

9.Соотношение права и государства. 

10.Функции права и сферы его применения. 

11.Норма права, ее структура; виды норм права. 

12.Формы (источники) права. 

13.Законы и подзаконные акты. 

14.Конституция - основной закон государства и общества. 

14.Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм морали. 

15.Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 

16.Понятие, виды  и состав правоотношения.  

17.Участники (субъекты) правоотношений.  
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18.Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспо-

собность. 

19.Государственные органы и должностные лица как субъекты публичных правоотношений.  

20.Компетенции и правомочия  государственных органов и должностных лиц. 

21.Понятие, признаки и состав правонарушения.  

24.Виды правонарушений и их отличительные черты. 

25.Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

26.Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

27.Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

28.Гражданство РФ. Правовое регулирование принятия и лишения гражданства. 

29.Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

30.Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового ста-

туса человека и гражданина. 

31.Понятие и принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

32.Конституционное закрепление принципа разделения властей. 

33.Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов го-

сударства. 

34.Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

35.Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его структура и место в сис-

теме органов государства. 

36.Законодательный процесс в Российской Федерации. 

37.Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

38.Понятие и основные признаки судебной власти в Российской Федерации. 

39.Законодательство РФ о современной судебной системе:  цели, задачи, функции, структу-

ра. 

40.Правоохранительные органы: понятие и система. 

41.Понятие и основные черты гражданского права. Принципы и методы. 

42.Гражданское законодательство РФ и сфера его применения. 

43.Понятие и формы права собственности. 

44.Виды и особенности гражданских правоотношений. 

45.Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

46.Виды юридических лиц и их отличия. 

47.Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц. 

48.Особенности имущественной ответственности. 

49.Понятие  и особенности трудового права. 

51.Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

52.Понятие и виды рабочего времени и  времени отдыха. 

53.Дисциплина труда. Применение дисциплинарной ответственности. 

54.Трудовые споры (коллективные, индивидуальные). Механизмы реализации и защиты тру-

довых прав граждан. 

55.Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

56.Понятие и система административного права. Особенности административных правоот-

ношений. 

57.Административный проступок как основание привлечения к ответственности. 

58.Особенные условия и порядок привлечения к административной ответственности. 

59.Виды административных взысканий и порядок их применения. 

60.Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и сфера его применения. 

61.Понятие уголовной ответственности. Преступление как основание привлечения к уголов-

ной ответственности. 

62.Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. 

63.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

64.Экологические системы как объект правового регулирования. 
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65.Виды и содержание экологических правоотношений. 

66.Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

67.Государственное регулирование государственной тайны. 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний умений. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в пись-

менных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной системе. При этом учи-

тываются: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме 

программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной дея-

тельности, логичность изложения материала, включая сообщения, выводы (в соответствии с 

заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «отлично» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями ок-

ружающей жизни. 

Оценка «хорошо» – в усвоении материала незначительные пробелы; изложение не-

достаточно систематизированное; отдельные умения  недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – в усвоении материала имеются пробелы; материал 

излагается не  систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.         

Оценка «неудовлетворительно» – основное содержание материала не усвоено; выво-

дов и обобщений нет. 

   

В устных ответах студентов на зачете оцениваются знания и умения студентов и по 

его результатам выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». При этом учитываются: 

глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы), 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, ло-

гичность изложения материала, включая сообщения, выводы (в соответствии с заданным во-

просом), соблюдение норм литературной речи. 

 Оценка «зачтено» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями ок-

ружающей жизни;  

- в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно системати-

зированное; отдельные умения  недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допуска-

ются некоторые неточности. 

Оценка «не зачтено» - в усвоении материала имеются пробелы; материал излагается 

не систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо; в них допускаются ошибки:  

- основное содержание материала не усвоено; выводов и обобщений нет.   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература:   
 

1. Правоведение: учеб.: рек. УМС / отв. ред. Б.И. Пугинский. – 3-е изд., перраб. и доп. 

– М. : Юрайт, 2011. (ЭБС «Университетская библиотека –online») 

 

б) дополнительная литература: 
          1.  Васильева С.В. Конституционное право России: учеб. : рек. УМО / С.В. Васильева, 

В.А. Виноградов, В.Д. Мазаев. – М.: Эксмо, 2010.  
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          2. Колесников Е.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. : рек. УМО / 

Е.В. Колесников, Г.Н. Комкова, М.А. Кулушева. - М.: Высшее образование : Юрайт-Издат, 

2009.  

          3. Марченко М.Н. Правоведение: учеб. / М.Н.Марченко, Е.М.Дерябина.- М.: Проспект, 

2010. 

          4. Мархгейм М.В. Правоведение: учеб.: рек.  Мин. обр. РФ / М.В. Мархгейм, М.Б. Смо-

ленский, Е.Е. Тонков; под ред. М.Б. Смоленского.- 8-е изд., испр. и доп.-Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 

      5. Матузов Н.И. Теория государства и права: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Н.И.Матузов. 

А.В.Малько.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрист, 2009. 

      6. Морозова Л.А. Теория государства и права: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Л.А. Морозо-

ва.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Эксмо, 2010. 

      7. Сергеев С.Г. Конституционное право России: Учебник. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2009.  

      8. Правоведение: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. М.Б. Смоленского.- 2-е изд., испр. 

и доп.-М.: Академцентр, 2008. 

 

Периодические издания  
1. Собрание законодательства Российской Федерации 

2. Государство и право 

3. Правоведение 

4. Журнал российского права 

5. Вестник Московского университета. Серия 11. Право 

6. Конституционное и муниципальное право 

7. Юрист 

8. Российский юридический журнал 

9. Юридический мир 

10. Закон и право 

11. Государственная власть и местное самоуправление  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.constitution.garant.ru Сайт, посвященный Конституции России 

2 http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти 

3 http://www.amursu.ru Сайт Амурского государственного универси-

тета 

4 http://www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека –online» специализиру-

ется на учебных материалах по гуманитарным 

наукам, а также содержит материалы по есте-

ственным и точным наукам 

5 КонсультантПлюс Справочно-правовая система. Содержит зако-

нодательную базу, нормативно-правовое обес-

печение, статьи 

6 Гарант Справочно-правовая система. Содержит зако-

нодательную базу, нормативно-правовое обес-

печение, статьи 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ1 И ЛИТЕРАТУРА К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕ-
МАМ 

 
Дополнительная литература к темам 1-6 

 

а) основная литература 
Матузова, А.В. Малько.  Теория государства и права: Учебник.  -   М.: Юрист,  2003, 

2004, 2009.  

Теория государства и права: Учебник. /Под ред. В.К.Бабаева.  – 2-е изд., перераб и 

доп. - М.: Юрист,  2007.  

Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник Л.А.Морозова,  - Изд. 3-е, пере-

раб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2010.  

 

б) дополнительная литература 
Алексеев  С.С. Право: Азбука  – теория  - философия.  Опыт комплексного исследова-

ния. -  М.: Статут, 1999.  

Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В. А. Теория государства и права в схемах и оп-

ределениях: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 1998, 1999, 2007.  

Венгеров А.В. Теория государства и права: Учебник. - М.: Омега-1, 2009. 

Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник, 3-е изд.  - М.: Проспект, 2005, 

2009.  

Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособие. – М.: Проспект,  2009. 

Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х. т. Учебник для вузов // 

Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало,  1998.  

Теория государства и права: Учебник для вузов / отв. ред. В.Д. Перевалов. – 3-е изд, 

перераб. и доп. - М.: Норма,  2004, 2005.  

Общая теория права: Учебник для вузов //Под ред. А.С.Пиголкина.  – М.: Норма, 

1995, 1996.  

Радько Т.А. Хрестоматия по теории государства и права. - М.: Проспект,  2009.  

Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник  - М.: Юрист, 1999. 

 

Нормативные акты и литература к темам 7-12 
 

а) нормативные акты 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Со-

брание законодательства РФ. 2009. №4. ст. 445. 

Тема 7. Основы конституционного права  и конституционного строя  Российской 
Федерации. Правовое государство 

Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1998. №10. ст. 1146. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в действ. ред.)  «Об  общественных   

объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. ст. 1930. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в действ. ред.) «О некоммерческих 

организациях»  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. ст. 145. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (в действ. ред.) «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях»   // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. ст. 

4465.                                                            
1
 Правовые акты представлены в официальных печатных изданиях («Собрание законодательства РФ», «Россий-

ская газета», «Парламентская газета» и др.), а также в справочных правовых системах («КонсультантПлюс», 

«Гарант» и др.). 
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Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (в действ. ред.)  «О политических 

партиях» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. ст. 2950. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  № 114-ФЗ (в дейст. ред.) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3031. 
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ства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ // Собрание законодательст-

ва РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

 

б) основная литература 
Пиляева В.В.  Гражданское право. Части общая и особенная: учеб./ В. В. Пиляева. -3-е 

изд., стер.. -М.: КноРус, 2009, 2010.  

Гражданское право: учеб./ под ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009.  

Гражданское право: учеб. : в 3 ч./ под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. 

И. Иванова  Ч. 1-3. -2010.  

 

б) дополнительная литература 
Бабаев А.Б.  Система вещных прав: моногр./ А. Б. Бабаев. -М.: Волтерс Клувер, 2007.  

Васин В.Н.  Гражданское право. Общая часть. Особенная часть (с комментариями и 

примерами из практики): учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ В. Н. Васин, В. И. Казанцев. -М.: Книж-

ный мир, 2007.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая 

: по сост. на 15 янв. 2009 г. -Офиц. изд.. -М.: Омега Л, 2009.  

Гражданское право: учеб.-метод. комплекс для спец. 080504/ АмГУ, ЮФ; сост. Г. В. 

Таболина [и др.]. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007.  

Гражданское право: практикум: в 2 ч./ отв. ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев  Ч. 1, 2. -

2009.  

Зенин И.А.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части чет-

вертой/ И.А. Зенин. -М.: Юрайт, 2008.  

Молчанов А.А.  Гражданское право в схемах. Общая и особенная части: учеб. посо-

бие/ А. А. Молчанов. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Эксмо, 2010.  

Новая судебная практика по гражданским делам/ сост. Д. А. Ждан-Пушкина. -М.: 

Проспект: Велби, 2007.  

 
Нормативные акты и литература к теме 14 

 
а) нормативные акты 
Трудовой кодекс  РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

 

б) основная литература 
Оробец В.М. Трудовое право / В.М. Оробец, Д.А. Яковлев. - СПб.: Питер, 2009. 

Трудовое право / под ред. Ф.Г. Мышко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2009. 
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Трудовое право / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой.  - 4-е изд., перераб. и доп. 

-М.: Проспект, 2009. 

       

в) дополнительная литература 
Бердычевский В. С. Трудовое право: учеб. пособие.  - 2-е изд., перераб. и доп.  - Рос-

тов н/Д: Феникс, 2009. 

Голенко Е. Н. Трудовое право: вопросы и ответы / Е. Н. Голенко, В. И. Ковалев.  - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 2003. 

Магницкая Е. В. Трудовое право / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев. - СПб.: Питер, 

2006. 

Миронов В.И. Трудовое право. - СПб.: Питер, 2009. 

Никонов Д.А.  Трудовое право: курс лекций / Д.А. Никонов, А.В. Стремоухов.  - М.: 

Норма, 2007. 

Рыженков А. Я. Трудовое право России. - М.:  Юрайт: Высшее образование, 2009. 

Трудовое право РФ / под ред. А. К. Исаева. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. 

Трудовое право: курс лекций / Д.Н. Алябьев. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л 2006. 

Трудовое право России: практикум / под ред. К.Н. Гусова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Проспект, 2009. 

Трудовое право России / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2007. 

 

Нормативные акты и литература к теме 15 
 

а) нормативные акты 
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

01.01.1996, N 1, ст. 16. 

 

б) основная литература 
Пчелинцева Л.М.  Семейное право России : учеб. : рек. Мин. обр. РФ/ Л.М. Пчелинце-

ва. -6-е изд., перераб.. -М.: Норма, 2009,2010.  

Муратова С.А.  Семейное право : учеб. : рек. УМЦ/ С.А. Муратова. -4-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.  

Черничкина Г.Н.    Семейное право : учеб. пособие/ Г.Н. Черничкина.  -М.: Юриспру-

денция, 2010. 

 

в) дополнительная литература 
Абрамова С. А.    Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об усынов-

лении детей иностранными гражданами : Учеб.пособие/ С. А. Абрамова; АмГУ. Юрид. фак.. 

-Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2004.  

Беспалов Ю.Ф.    Комментарий к судебной практике по семейным делам/ Ю. Ф. Бес-

палов, Д. В. Гордеюк. -М.: ОСЬ-89, 2005.  

Баев А.А.  Семейное право : [учеб. пособие]/ А. А. Баев, Э. К. Утяшов. -М.: РИОР, 

2005.  

Гомола А.И.   Семейное право : учеб.пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ А. И. Гомола, И. А. 

Гомола, Е. Н. Саломатов. -2-е изд., испр.. -М.: Академия, 2004.  

Грудцына Л.Ю.   Словарь-справочник по семейному праву России : [вопросы и отве-

ты. Образцы документов. Судебная практика: разъяснение законодательства]/ Л. Ю. Груд-

цына. -М.: ЭКСМО, 2006.  

Имущественные отношения супругов: что предпочесть - законный режим или дого-

ворный? : [сб.]/ разраб. темы, рек. Е. Л.  Сидоровой. -М.: Рос. газета , 2006.  

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее 

применения/ Под общ. ред. В.А. Туманова, Под общ. ред. Л.М. Энтина. -М.: Норма, 2002.  
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Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации/ Ред. 

П.В.Крашенинников, П.И.Седугин. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001.  

Нечаева А.М.    Семейное законодательство : Комментарий судебной практики/ А. М. 

Нечаева. -М.: ЭКСМО, 2005.  

Пчелинцева Л.М.    Семейное право России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Л. М. Пчелин-

цева. -5-е изд. перераб.. -М.: Норма, 2008. 

 

Нормативные акты и литература к теме 16 
 

а) нормативные акты 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действ. 

ред.) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

Закон Амурской области от 30.03.2007 №319-ОЗ (в действ. ред.) «Об административ-

ной ответственности в Амурской области» // Вестник администрации Амурской области, № 

3, 01.04.2007. 

 
б) основная литература 
1. Алехин А.П. Административное право России: учеб. для юрид. вузов и фак. / А. П. 

Алехин, А. А. Кармолицкий; отв. ред. А. П. Алехин. - М.: Зерцало, 2007. 

2. Бахрах Д.Н.  Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Д. Н. Бахрах, Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. -2-е изд., изм. и доп.. -М.: НОРМА, 2005. 

3. Елагин Р.И. Административное право России: учеб. [эл. ресурс] / Р.И. Елагин. – М.: 

Книжный мир, 2011. (ЭБС «Университетская библиотека –online») 

 

в) дополнительная литература: 
1. Агапов А.Б. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. - М.: 

Юрайт, 2009. 

2. Административное право: учебник / Общ. ред. Г.В. Атаманчук. – М.: Изд-во РАГС, 

2003. 

3. Административное право России: курс лекций / под ред. Н.Ю. Хаманевой. – М.: 

Велби; М.: Проспект, 2007. 

4. Акопов Л.В. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / Л.В. Акопов, М.Б. 

Смоленский. - М.: Дашков и К: Академцентр, 2009. 

5. Балданова Д.С. Административное право: практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семе-

нова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. 

6. Габричидзе Б.Н. Административное право России: учебник рек. УМЦ / Б.Н. Габри-

чидзе, А.Г. Чернявский. – М.: Велби, 2006. 

 7. Попов Л.Л. Административное право России: учеб: рек. УМО / Л. Л. Попов, Ю. И. 

Мигачев, С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. - М.: Проспект, 2009. 

8. Россинский Б.В. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Б.В. Россин-

ский, Ю.Н. Старилов. -4-е изд., пересмотр. и доп.. -М.: Норма, 2009. 

9. Сатышев В.Е. Административное право: учеб. пособие. - 4-е изд., испр. и доп. [эл. 

ресурс]  / В.Е. Сатышев.  - М. : Омега-Л, 2011. (ЭБС «Университетская библиотека –online») 

10. Тимошенко И.В. Практикум по административному праву: учеб.-метод. комплекс / 

И.В. Тимошенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

11. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихоми-

ров. - М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2005, 2007. 

12. Юридический энциклопедический словарь / отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Про-

спект: Велби, 2008. 

 

Нормативные акты и литература к теме 17 
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 а) нормативные акты 
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

 

б) основная литература 
Российское уголовное право  : учеб.: рек. УМО: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога  Т. 2 : Особенная часть. -2007. 

Уголовное право России. Части общая и особенная : учеб./ под ред. А. И.  Рарога. -6-е 

изд., перераб. и доп.. -М.: Проспект: Велби, 2007.  

Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под 

общ. ред. Н. Г. Кадникова. -М.: Книжный мир, 2007.  

 

в) дополнительная литература 
Уголовное право России. Общая часть : учеб. : рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Л. Д. Гаух-

мана, С. В. Максимова. - М.: Омега-Л, 2009.  

Уголовное право России. Общая часть : учеб. : рек. УМО/ под ред. А. И. Чучаева, Н. 

А. Нырковой. - Ростов н/Д: Феникс, 2007, 2009.  

Уголовное право России. Общая часть : учеб.: рек. УМО/ под ред. Ф. Р. Сундурова, И. 

А. Тарханова. - М.: Статут, 2009.  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : с поста-

тейными материалами и практ. разъяснениями/ сост. А. Б. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп.. 

- М.: Книжный мир, 2008.  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ под ред. И. А. Клепицко-

го. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2008.  

Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. : рек. УМО/ под ред. В. К. 

Дуюнова. - 2-е изд.. - М.: РИОР, 2009. 

Гришко, Александр Яковлевич. Амнистия. Помилование. Судимость : к изучению 

дисциплины/ А.Я. Гришко, А.М. Потапов. - М.: Логос, 2009.  

Уголовный закон в практике районного суда : науч.-практ. пособие/ под ред. А. В. Га-

лаховой. -М.: Норма, 2007.  

Уголовное право. Общая и Особенная части : учеб. для вузов/ под ред. М. П. Журавле-

ва, С. И. Никулина. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Норма, 2007.  

Российское уголовное право  : учеб.: рек. УМО: в 2 т./ под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога  Т. 1 : Общая часть. -2007. 

 
Нормативные акты и литература к теме 18 

 
а) нормативные акты 
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

11.12.2006, N 50, ст. 5278. 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

 
б) основная литература 
Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е изд.,перераб. и доп..  – 

М.: Проспект: Велби, 2007. 

Ерофеев,  Б.В. Экологическое право России: учеб./Б.В.Ерофеев. 20-е изд.,перераб. и 

доп..- М.: Эксмо, 2008. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 2009. 
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в) дополнительная литература  
Боголюбов, С.А. Водное  законодательство в вопросах и ответах. Научно-

практическое пособие.- М.: Институт законодательства и сравнительного Правоведения при 

Правительстве РФ, Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2009. 

Боголюбов, С.А. Экологическое право: конспект лекций. – М.: ТК «Велби», Изд-во 

Проспект, 2007. 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб: рек. УМО / С.А.Боголюбов.- 3-е изд., пере-

раб. и доп..- М.: Юрайт, 2010. 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб.для бакалавров/ С.А.Боголюбов.- 4-е изд., пе-

рераб. и доп..- М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 

Галиновская, Е.А. Об особо охраняемых природных территориях: Коммент. к ФЗ от 

14.03.95 № 33-ФЗ (с учетом изм., внесенных ФЗ РФ от 22.08.04 № 122-ФЗ, от 29.12.04 № 199-

ФЗ, от 09.05.05 № 45-ФЗ (постатейный)/ Е.А.Галиновская, Н.В.Кичигин, М.Н.Пономарев.- 

М.: Юстицинформ, 2006. 

Земельное право в вопросах и ответах: учеб.пособие/ под ред. С.А.Боголюбова.- М.: 

Проспект: Велби, 2007. 

Земельное право: учеб.: рек.Мин.обр.науки  РФ/ под ред. С.А.Боголюбова.- 2-е изд.:- 

М.:Проспект, 2007. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: Эксмо, 2009. 

Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

Кичигин Н.В. Правовое регулирование в области обращения с отходами производства 

и потребления: научно-практическое пособие/ Н.В.Кичигин, М.В.Пономарев.- М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010. 

Кичигин Н.В.  Правовое регулирование экологического аудита: научно-практическое 

пособие/ Н.В.Кичигин, Е.В.Марьин.- М.: ИД «Юриспруденция», 2010. 

 

Нормативные акты и литература к теме 19 
 
а) основная литература 
 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: уче. для студ. юрид фак. и вузов./ 

И.И. Лукашук.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Волтерс Клувер, 2007,2005.-415 с. 

Международное публичное право: Учеб./ Отв. ред. К.А. Бекяшев. -5-е изд, перераб. и 

доп.-М.:Проспект, 2009.-998 с. 

Международное право  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ М-во иностр. дел РФ, Дипломат. 

акад.; под ред. А. А.  Ковалева, С. В. Черниченко. -М.: Омега-Л, 2006. -832 с. 

 

б) дополнительная литература 
Вискулова В.В. Международное право: учебно-методическое пособие / В.В. Вискуло-

ва, С.А. Кичигин, С.В. Чердаков. АмГУ, ЮФ-Благовещенск, Изд-во Амурск. гос. ун-та , 

2004.- 227 с. 

Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учеб.2-е изд, перераб. и доп.-

М.: Изд-во Эксмо, 2005.-736 с. 

Кокамбо Ю.Д. Международное право: учеб.-метод. комплекс для спец. 030501,032301, 

080109, 080102./ Ю.Д. Кокамбо. АмГУ, ЮФ.-Благовещенск: Изд-во Амурск. гос. ун-та, 

2007.- 106 с. 

Международное право: учебник для вузов: рек. Мин. Обр. РФ/ Ред. Г.В. Игнатенко, 

О.И. Тиунов-2-е изд, изм. и доп.-М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2002.-578 с. 

Международное право: Учеб./ Под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина.- 2-е изд, пере-

раб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010.-479 с. 

Международное право: Учеб./ Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая, М.: Юристъ, 

2003.-496 с. 
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Международное право: учеб/ под ред. А.Н. Вылегжанина-М.: Высшее образование , 

Юрайт-Издат:, 2009.-1012 с. 

Ушаков Н.А. Международное право: учеб./ Н.А. Ушаков.-М.: Юристъ. 2003- 303 с. 

 
Нормативные акты и литература к теме 20 

 
а) нормативные акты 
Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законода-

тельства РФ, 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально-техническим обеспечением учебного процесса являются учебные аудито-

рии для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные мультимедийным 

проектором и экраном; библиотека; компьютерный класс с установленным лицензионным 

программным обеспечением, в т.ч. с доступом к справочным правовым системам. 

 
 

 


