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Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Виды оценочных 

средств/ 

шифр раздела в 

данном документе 

УК-2: 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2-В-4 В рамках цели 

проекта опирается на 

правовые нормы основных 

отраслей российского 

законодательства при 

постановке целей и выборе 

оптимальных способов их 

достижения; обладает 

навыками использования 

нормативно-правовых 

ресурсов в разработке и 

реализации проектов 

Знать: 

— базовые право-

вые понятия  кур-

са; основные по-

ложения консти-

туционного, 

гражданского и 

трудового права 

как отраслей; 

— признаки и ви-

ды органов вла-

сти в Российской 

Федерации; поня-

тие и виды ин-

формации; 

— информацион-

ной безопасно-

сти, государ-

ственной тайны; 

— основные по-

нятия по охране 

окружающей 

природной среды 

и рационального 

природопользо-

вания; 

— способы 

предотвращения 

экологических 

нарушений. 

Тесты / Блок А.1 

Вопросы для 

коллоквиума / Блок 

А.3 

Уметь:  

— использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятельно-

Тесты / Блок А.1 
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Формируемые 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Виды оценочных 

средств/ 

шифр раздела в 

данном документе 

сти; 

— определять от-

расль законодатель-

ства, регулирующе-

го определённые 

отношения; 

— самостоятельно 

анализировать пра-

вовую и научную 

литературу и делать 

обоснованные вы-

воды на его основе; 

— применяя основ-

ные юридические 

термины и понятия, 

преобразовывать их 

в соответствии с 

решаемой задачей. 
 

Владеть: 

— навыками ре-

шения конкрет-

ных юридических 

задач; 

составления 

правовых 

документов, 

относящиеся к 

будущей 

профессионально

й деятельности. 

Темы эссе / Блок С.1 

УК-10: 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

УК-10-В-1 Понимает 

сущность и различает 

формы коррупционного 

поведения, его взаимосвязь 

с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями, его негативные 

последствия 

УК-10-В-2 В 

Знать: сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь  с 

социальными, 

экономическими 

условиями 

 

Тесты / Блок А.1 

Уметь: 

 Анализировать  

Задания для решения 

задач / Блок B.1 
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Формируемые 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Виды оценочных 

средств/ 

шифр раздела в 

данном документе 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

неукоснительно соблюдает 

нормы права и морали, 

применяет 

предусмотренные законом 

меры к нейтрализации 

коррупционного 

поведения, правовые 

нормы о противодействии 

коррупционного поведения 

и правильно 

применять 

правовое нормы 

противодействии 

коррупционного 

поведения 

 Владеть: 

навыками работы 

с 

законодательным

и и другими 

нормативными  

правовыми 

актами 

Темы эссе / Блок С.1 

 

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные 

средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Блок А – Оценочные средства для диагностирования сформированности 

уровня компетенций – «знать» 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине «Право», разработанный и 

утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий, 

регистрационный номер 2050 от25.10.2016 г. 

Пример теста, предъявляемого студенту, изучившему все темы дисци-

плины (на решение теста из 20 вопрос – время выполнения не более 40 минут): 

  

1.Конституция — это… 

а)     это юридический документ, который содержит все законы страны 

б)    это основной закон государства, определяющий его устройство, формиро-

вание органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п. 

в)   это свод основных законов государственных принципов 

г)    это присяга на верность государству 

 

2. Центральным элементом политической системы является… 

а)    Трудовые коллективы 

б)    профсоюзы 

в)    государство 
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г)    система политических партий 

д)    партия 

 

3.Свойства государства, проявляющееся, в верховенстве государственной вла-

сти внутри страны и независимости в отношениях с другими государствами:  

а)    правоспособность 

б)    тоталитаризм 

в)    объективность 

г)    бюрократизм 

д)    суверенитет 

 

4.Правовое государство обеспечивает… 

а) гарантии прав и свобод личности, 

б) приоритет правящей партии 

в)    шовинизм 

г) суверенитет 

 

5.Субъектами гражданских правоотношений являются… 

а) предприниматель и налоговый инспектор 

б) работник и работодатель 

в) физические и юридические лица 

г) обвиняемый и судья 

 

6. В РФ юридическую силу имеет… 

а) религиозный брак (венчание) 

б) фактический брак 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа 

г) фиктивный брак 

 

7. Работник имеет право… 

а) на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

б) .на задержку выплаты заработной платы в течение 15 дней; 

в) на уклонение от дисциплинарной ответственности; 

г) на участие в объединении работодателей для защиты своих интересов 

 

8. Уголовное право это… 

а) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и 

перспективах развития   

б) наука об исполнении уголовного наказания 

в) наука о причинах преступности. 

 

9.Конституционной обязанностью граждан РФ является… 

а)   получение основного общего образования 

б)   создание семьи 

в)   участие в выборах органов государственной власти 

г)   заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

10.Гражданство – это… 
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а)   правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании на 

территории РФ 

б)   устойчивая правовая связь человека и российского государства 

в)   правовая принадлежность человека к населению РФ 

 

 

А.2 Вопросы для собеседования 

Варианты вопросов для собеседования приведены в источнике: 

Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс]: практикум / 

Е. И. Максименко, П. В. Ляшенко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универ-

ситет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 158 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257&sr=1 

Раздел 1 Теория государства и права 

1 Понятие, признаки и сущность государства. 

2 Функции государства: понятие и виды. 

3 Механизм государства: понятие и структура. 

4 Право: понятие и признаки. 

5 Понятие, структура и виды норм права. 

6 Понятие и структура системы законодательства. 

 

Раздел 3 Основы административного права 

1 Понятие, предмет и метод административного права. 

2 Особенности и виды административных правоотношений. 

3 Понятие и система государственной службы Российской Федерации. 

4 Права и обязанности государственных служащих. 

5 Поощрение и ответственность государственных служащих. 

6 Административная ответственность и виды взысканий. 

 

Раздел 6 Основы трудового права 

1 Понятие, предмет и метод трудового права. 

2 Понятие, содержание, заключение и сроки действия коллективного договора. 

3 Понятие и виды социально-партнерских соглашений. 

4 Понятие трудового договора и его отличия гражданско-правового договора. 

5 Основание изменения и расторжения трудового договора. 

 

Раздел 7 Основы уголовного права 

1 Понятие, принципы и источники уголовного права. 

2 Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3 Понятие, признаки, состав и виды преступлений. 

4 Понятие и признаки уголовной ответственности. 

 

Раздел 8 Основы информационного права 

1 Понятие и источники информационного права. 

2 Информация как объект правового регулирования. 

3 Государственная и коммерческая тайна: правовые основы. 
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4 Субъекты и объекты информационных правоотношений в области государ-

ственной и коммерческой тайны. 

5 Ответственность за разглашение сведений составляющих государственную и 

коммерческую тайну. 

Блок B – Оценочные средства для диагностирования сформированности 

уровня компетенций – «уметь» 

B.1 Правовые задачи 

Варианты правовых заданий приведены в источнике: 

Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс]: практикум / 

Е. И. Максименко, П. В. Ляшенко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универ-

ситет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 158 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257&sr=1 

Раздел 1 Теория государства и права 

Гражданкин родился 1960 году и умер 2003 году. С 14-ти лет он работал курь-

ером редакции газеты. В 18 лет был призван в Вооруженные силы СССР. 

С 1980 года по 1981 год находился на лечении в неврологическом отделении об-

ластной больницы. Остальное время он трудился авторемонтником на заводе. 

Определите сколько лет он обладал: 

а) Правоспособностью – 43 года; 

б) Дееспособностью  - 25 лет 

Раздел 3 Основы административного права 

Субъект РФ в своем законе установил особый порядок привлечения к админи-

стративной ответственности депутатов своего законодательного органа государ-

ственной власти: для привлечения депутатов к административной ответственности 

необходимо было получить согласие законодательного органа. 

Прокурор субъекта РФ принес протест в связи с принятием данного закона, 

так как органы государственной власти субъекта РФ вышли за пределы своей ком-

петенции, поскольку они не вправе регулировать неприкосновенность депутатов. 

Дайте юридический анализ дела. 

Согласно ст.27 ФЗ «Об общих принятых ограничениях законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти», правовые 

акты законодательного(представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта РФ), высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

иных органов государственной власти субъекта РФ, а также правовые акты законо-

дательного органа государственной власти субъекта РФ, противоречащие Конститу-

ции РФ, федеральным законам, Конституциям (Уставам) субъектов РФ подлежат 

опротестованию соответствующим прокурором или его заместителем в установлен-

ном порядке. Согласно Постановлению Конституционного суда РФ (ст.23-24 Вре-

менного положения об обеспечении деятельности депутатов Калининградской об-

ластной думы, утвержденного постановлением Калининградской областной думы от 

8 июля 1994 года). Поскольку по указу предметом ведения субъекта РФ не могут 

принимать собственные законодательные акты, поскольку конституционная област-
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ная дума не имела право самостоятельно урегулировать уголовно-правовые аспекты 

статуса своих депутатов, их неприкосновенности. 

 

В данном случае действия прокурора (его протест) были на законных основа-

ниях, т.к. закон субъекта РФ, устанавливающий особый порядок привлечения к ад-

министративной ответственности депутатов законодательного органа государствен-

ной власти. Если конституционная областная дума, полагая, что данный вопрос не 

урегулирован законом федерального уровня, она могла обратиться с соответствую-

щей законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собра-

ния. 

Раздел 5 Основы семейного права 

Чеканов женился на Ханжиной, имевшей дочь Лену, шести лет, он удочерил 

девочку. Через 10 лет Ханжина умерла. Через три года после смерти Ханжиной Лена 

и Чеканов по взаимному согласию подали заявление в органы ЗАГСа для регистра-

ции брака. 

Правомерно ли решение Лены и Чеканова? Нет 

Могут ли органы ЗАГСа отказать Лене и Чеканову в регистрации их брака? Да 

Статья 14.СК РФ  Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистриро-

ванном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-

дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородны-

ми и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

Раздел 6 Основы трудового права  

Генеральный директор ООО «Альфа-М» в целях экономии фонда оплаты тру-

да издал приказ об оплате сверхурочных работ в одинарном размере (за каждый час 

сверхурочной работы - часовая тарифная ставка). 

Правомерен ли такой приказ? Куда его можно обжаловать? 

Данный приказ Генерального директора неправомерен (ст.152 ТК РФ: «сверх-

урочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере»); Если работода-

тель не собирается компенсировать сверхурочную работу, можно подать жалобу в 

следующие инстанции: профсоюзная организация; комиссия по трудовым спорам; 

трудовая инспекция; суд. (ст.352 ТК РФ «способы защиты трудовых прав и свобод», 

гл.60 ТК РФ). 

Раздел 7 Основы уголовного права 

Юнусов, начальник автотранспортного предприятия, разрешил производить 

ремонт автомобилей в тесном помещении, не оборудованном вентиляцией. Места 

для курения предусмотрено не было. Во время испытания бензонасоса мастером Ро-

дионовым брызги бензина попали на пол. Мастер Кусков, ремонтировавший рядом 

карбюратор, курил во время работы и бросил непогашенную сигарету. Начался по-

жар, в результате которого рабочие Палладии и Хакимов получили ожоги, относя-

щиеся к разряду тяжёлых телесных повреждений. Кроме того, выгорело все поме-

щение и сгорели автомашины, стоявшие на ремонте.  
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Кто виновен в случившемся и должен быть наказан? 

Виновны: начальник автотранспортного предприятия и мастер, бросивший непога-

шенную сигарету. 

Начальник автотранспортного предприятия Юнусов виновен в нарушении правил 

охраны труда (ст. 143 УК РФ). Его вина при этом носит умышленный характер. 

Нарушений правил охраны труда в его действиях можно усмотреть множество. 

Он, как должностное лицо, ответственное за организацию работ на предприятии, 

должен был знать, что в процессе работы нужно соблюдать правила охраны труда, и 

в частности то, что для проведения ремонтных работ автотранспорта необходимым 

условием является наличие вентиляции.  

Существуют также нормативы относительно того, сколько квадратных метров 

должно быть в помещении, в котором проводятся такого рода работы.  

Далее, начальник должен был принять меры для того, чтобы исключить факты ку-

рения в помещении, где находятся горючие и взрывоопасные вещества: выделить на 

предприятии комнату для курения; если это невозможно, то вывесить в помещении 

написанный крупным шрифтом лозунг-напоминание о том, что курение запрещено, 

и т. п. 

Санкция по ст. 143 УК РФ до двух лет лишения свободы. 

Мастер, бросивший непогашенную сигарету, должен знать, что курить в помеще-

нии, которое буквально пропитано легко воспламеняемыми веществами, запрещено. 

Его вина — неосторожность. Деяние же квалифицируется по ст. 118 ч. 2 УК РФ. 

Санкция — до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься определен-

ной деятельностью сроком до трех лет или без такового. 

Виновные помимо уголовных санкций еще должны возместить причиненный иму-

щественный вред. 

 

Раздел 8 Основы информационного права 

Журналист Попов опубликовал в газете закрытые сведения об объемах запа-

сов в недрах стратегического вида полезных ископаемых в России, полученные им в 

ходе интервью с высокопоставленным лицом из Минэкономразвития. После выхода 

статьи, против Попова было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренным ст. 283 УК РФ, как не имевшего допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 

Являются ли журналист Попов и должностное лицо из Минэкономразвития, в 

функциональные обязанности которого входит работа с такими сведениями субъек-

тами разглашения сведений, составляющих государственную тайну? 

Может ли Попов быть привлечен к уголовной ответственности, если в ходе 

интервью был предупрежден со стороны интервьюируемого, что сведения которыми 

он делится не подлежат распространению в силу их секретности? 

Журналист Попов не является субъектом разглашения сведений, а должност-

ное лицо из Минэкономразвития является. 

Попов может быть привлечен к уголовной ответственности. За разглашение 

государственной тайны, предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст.283 

Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ареста на срок от четырех до ше-

сти месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.  
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Раздел 9 Основы экологического права 

Гражданин Петров, находясь в общедоступных охотничьих угодьях на терри-

тории Бузулукского бора, совершил отстрел лося, не имея разрешения на добычу. 

К какому виду ответственности будет привлечен нарушитель? 

Не имея разрешения на добычу, гражданин Петров будет привлечён к уголов-

ной ответственности. Статья 258.1. УК РФ. 

Составьте и приложите Проект постановления о привлечении к ответственно-

сти. 

Блок С – Оценочные средства для диагностирования сформированности 

уровня компетенций – «владеть» 

С.1 Перечень тем для эссе 
 

Раздел 2 Основы конституционного права Российской Федерации 

1 Современные представления о сущности и содержании Конституции РФ 

1993 года. 

2 Конституционно-правовая ответственность. Особенности и механизмы реали-

зации. 

3 Конституционализм как идея. Особенности российской конституционной мо-

дели. 

4 Конституционный принцип политического многообразия и многопартийности 

в контексте современного развития российского законодательства о политиче-

ских партиях. 

5 Россия как светское государство. Правовые основы взаимодействия россий-

ского государства с ведущими конфессиями. 

6 Народное представительство в России, его роль, законодательное закрепление, 

проблемы функционирования. 

7 Политические права и свободы. Ограничения и проблематика реализации. 

8 Право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод. 

Влияние решений межгосударственных органов по защите прав и свобод че-

ловека на российскую правоприменительную практику. 

9 Конституционные гарантии осуществления прав и свобод человека и гражда-

нина и их реализация в субъектах РФ. 

10 Принципы и основания ограничения прав и свобод. Права человека и гражда-

нина в условиях чрезвычайного и военного положения. 

11 Особенности территориального устройства РФ как федерации. Основные тен-

денции развития федеративных отношений в России. 

12 Совместная компетенция РФ и ее субъектов. Особенности реализации и суще-

ствующая практика. 

13 Федеральное вмешательство и контроль как элемент федеративных отноше-

ний в РФ. 

14 Характеристика и современные тенденции развития избирательной системы 

РФ. Возможные преимущества и недостатки пропорциональной и мажоритар-

ной избирательной системы. 

15 Назначение выборов. Субъекты и правила назначения. Единый день для голо-

сования. 
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16 Общественный контроль за выборами. Виды, формы и перспективы использо-

вания применительно к российской избирательной системе. 

17 Роль политических партий и общественных объединений в организации и 

проведении выборов. 

18 Предвыборная агитация и информирование. Понятие, формы и проблемы раз-

граничения. 

19 Понятие и значение референдума, как высшей формы выражения воли народа. 

Эффективность реализации принятых решений. 

20 Президент РФ в системе разделения властей. Особенности российской модели 

в сравнении с классическими (европейскими) демократиями и США. 

21 Особенности правового статуса высшего должностного лица субъектов РФ. 

Выборность и назначемость высших должностных лиц субъектов РФ. 

22 Совет Федерации как орган представительства субъектов РФ в сравнении с 

другими федеративными государствами. Изменения в порядке формирования. 

23 Статус члена парламента. Парламентский иммунитет: доводы за и против. От-

ветственность членов парламента. 

24 Особенности законодательного процесса в Федеральном Собрании РФ. Уча-

стие Правительства РФ в принятии законов. 

25 Формы участия граждан в законодательной деятельности. Всенародное (обще-

ственное) обсуждение законопроекта. Значение и перспективы развития. 

26 Парламентский контроль. Понятие и виды. Ответственность Правительства 

перед Федеральным собранием РФ. 

27 Организация законодательных (представительных) органов государственной 

власти в субъектах РФ на примере Законодательного Собрания Нижегород-

ской области. 

28 Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

как органы конституционного контроля. 

29 Решения Конституционного суда РФ, их природа, виды, юридическая сила, 

правовые последствия. 

30 Система и организационные основы деятельности органов местного само-

управления. Городской округ как организационная форма местного само-

управления. 

Раздел 6 Основы трудового права 

1 Основные этапы и перспективы развития трудового права. 

2 Пробелы в трудовом законодательстве и проблемы защиты прав в сфере тру-

да. 

3 Проблемы применения норм трудового права в условиях экономического кри-

зиса. 

4 Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

5 Принципы трудового права и их роль в правовом регулировании трудовых от-

ношений. 

6 Обеспечение конституционных прав граждан в сфере труда. 

7 Правовое регулирование трудовых отношений: пути совершенствования. 

8 Работник как основной субъект трудового права и его положение в современ-

ной России. 

9 Участие работника в управлении организацией: проблемы правового регули-

рования. 
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10 Нормативные правовые акты работодателя, содержащие нормы трудового 

права. 

11 Эффективность коллективно-договорного регулирования трудовых прав и со-

циальных гарантий работников. 

12 Система обеспечения занятости и трудоустройства в России. 

13 Проблемы правового регулирования «заемного труда». 

14 Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений на современ-

ном этапе. 

15 Срочный трудовой договор и сфера его применения. 

16 Изменение условий трудового договора (теория и практика). 

17 Тенденции защиты персональных данных работника в российском трудовом 

праве. 

18 Гражданско-правовой и трудовой договоры: вопросы правовой квалификации 

и переквалификации. 

19 Правовые проблемы применения законодательства о расторжении трудового 

договора с работником. 

20 Нормированное и ненормированное рабочее время: особенности правового 

регулирования. 

21 Режим рабочего времени и его основные правовые формы. 

22 Правовое обеспечение реализации права на отдых в современных условиях. 

23 Право работника на своевременную и в полном размере выплату заработной 

платы и его обеспечение. 

24 Соотношение норм материальной и дисциплинарной ответственности. 

25 Ответственность сторон трудовых отношений: соотношение и особенности 

правового регулирования. 

26 Материальная ответственность работника и работодателя: общее и особенное 

в правовом регулировании. 

27 Средства и способы правовой защиты индивидуальных и коллективных прав 

работников. 

28 Правовые средства защиты трудовых прав и интересов работодателя. 

29 Охрана труда - институт современного трудового права России и его совер-

шенствование. 

30 Защита материнства нормами трудового права. 

Блок D – Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного 

контроля знаний, проводимого в форме зачёта. 

Вопросы к зачету 

1 Государство: понятие, признаки, функции. 
 

Государство — политическая форма организации общества на определённой 

территории, суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом 

управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны. 
 

Признаки государства 

 Территория  

 Население  

 Суверенитет 
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 Аппарат управления 

 Правовая система  

 Система правоохранительных органов  

 Единая система налогов  

 Армия  

            Функции государства 

К внутренним функциям, относятся следующие виды функций: 

 

1. Экономическая  

2. Социальная  

3. Охрана правопорядка.  

4. Природоохранительная функция.  

5. Культурно-воспитательная функция.  

 

К внешним функциям, относятся: 

 

1. Защита государства от вооруженных нападений других государств (оборона стра-

ны).  

2. Поддержание международных политических отношений (дипломатическая дея-

тельность), экономических и культурных связей.  

3. Борьба с международной преступностью.  

4. Участие в международной охране окружающей среды. 

 

 

2 Понятие и признаки органа государственной власти. 

 

Орган государственной власти (государственный орган) — это часть госу-

дарственного аппарата, наделённая государственно-властными полномочиями и 

осуществляющая свою компетенцию по уполномочию государства в установленном 

им порядке.  

Орган государственной власти характеризуют следующие признаки. 

1) создается и действует от имени государства – Российской Федерации или ее 

субъекта; 

2) действует на основе законов и других нормативных правовых актов; 

3) выполняет свойственные только ему задачи и функции; 

4) обладает собственной компетенцией; 

5) характеризуется организационной обособленностью и самостоятельностью; 

6) наделен властными полномочиями, т. е. его решения принимаются от имени 

государства, носят обязательный для всех характер и при необходимости под-

крепляются принудительной силой государства. 

3 Нормативно-правовые акты: понятие, виды, пределы действия. 
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Нормативный правовой акт - то официальный документ, принятый (издан-

ный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции 

и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. 

 

Виды 

 

По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразде-

ляются на законы (основные, конституционные, текущие) и подзаконные акты 

(указы президента и его распоряжения, постановления и распоряжения 

правительства, приказы, инструкции, положения министерств, постановления 

местных органов власти, постановления местных органов управления, локальные 

нормативные акты, то есть нормативные предписания организаций или 

предприятий, нормативные акты муниципальных органов).  

 

В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на:  

• общефедеральные;  

• акты субъектов Российской Федерации;  

• акты органов местного самоуправления; 

• локальные нормативные акты.  

 

В зависимости от срока действия нормативные акты классифицируются как:  

• нормативные акты неопределенно-длительного действия;  

• временные нормативные акты. 

 
 

 1. Действие во времени. 

         Нормативно-правовые акты начинают действовать с момента вступления их в 

силу. Существуют различные правила вступления в силу нормативно-правовых ак-

тов: акт вступает в силу с момента его принятия правотворческим органом; акт 

вступает в силу по истечении определенного срока после его опубликования. В Рос-

сии законодательные акты вступают в силу на всей территории через десять дней с 

момента их опубликования в официальном издании законодательной власти, либо 

со времени, указанного в самом акте или в специальном акте о введении его в дей-

ствие.  

 

        2. Действие в пространстве. 

        Определяется пределами территории, на которую распространяются их предпи-

сания. 

 

        3. Действие по кругу лиц.  

        Общепринято, что действие нормативных актов распространяется на всех лиц, 

проживающих на данной территории. Однако имеются исключения из общего пра-

вила, когда действия нормативно-правовых актов по кругу лиц не совпадают с их 

действием по территории 
 

4 Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
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Юридическая ответственность – это установленные законом меры воздей-

ствия на правонарушителя, содержащие неблагоприятные для него последствия, 

применяемые государственными органами в порядке, также установленном госу-

дарством.  

 

Виды юридической ответственности: 

 уголовная (накладывается только судом на тех лиц, которые совершили пре-

ступление — лишение свободы, ограничение свободы, обязательные работы, 

исправительные работы и т.д.); 

 административная (накладывается уполномоченными на то органами власти 

и судами на тех лиц, которые совершили административные проступки — ад-

министративный штраф или арест, конфискация орудия совершения проступ-

ка и т.д.); 

 дисциплинарная (накладывается уполномоченными на то людьми на тех лиц, 

которые совершили дисциплинарные проступки — выговор, строгий выговор, 

увольнение и т.д.); 

 гражданско-правовая (накладывается судами и иными уполномоченными на 

то органами на тех лиц, которые признаются не выполнившими договорные 

обязательства или нанесшими иной имущественный или неимущественный 

вред кому-либо (наказание предусмотрено Гражданским кодексом РФ) — вы-

плата неустойки, возмещение убытков в связи с неисполнением условий дого-

вора). 

Признаки юридической ответственности: 

 

1) Обязательное наличие правонарушения как основание для её наступления. 

2) Официальный характер государственного осуждения (порицания) поведе-

ния правонарушителя. 

3) Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя: имуще-

ственные (материальные), моральные, физические, политические и иные. 

4) Характер и объём лишений правонарушителя установлены в санкции пра-

вовой нормы. 

5) Использование механизмов государственного принуждения. 

6) Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему государ-

ственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной дея-

тельности компетентными государственными органами в строго определённых за-

коном порядке и формах. 

 

5 Признаки и свойства Конституции. 
  

Юридические свойства: 

 верховенство Основного Закона на всей территории РФ, включая территорию 

отдельных субъектов РФ; 

 высшая юридическая сила по отношению к законодательству государства; 

 особая охрана конституционных норм; 

 прямое действие конституционных норм; 

 особый порядок принятия Конституции и внесения в нее изменений. 
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Признаки Конституции РФ 

Верховенство 

Этот признак Конституции означает, что она занимает высшую ступень в 

иерархии нормативно-правовых актов. Все законы, принимаемые в стране, не долж-

ны противоречить её содержанию. На нормы, установленные Конституцией России, 

ориентируются все политические, государственные и общественные организации. 

Высшая юридическая сила 

Все граждане, проживающие на территории нашей страны, а также организа-

ции разного рода обязаны соблюдать установленные Конституцией положения. 

Прямое действие 

Положения Конституции не могут регулировать тонкости отдельных отраслей 

права. Они конкретизируются в более узких документах. Однако следует учитывать, 

что нормы основного закона действуют напрямую, без необходимости их утвер-

ждать должностными лицами или органами власти. Когда возникает спорный во-

прос, любой гражданин страны вправе обратиться к тексту Конституции, чтобы 

установить справедливость. 

Основа системы права 

Законодательство государства опирается на положения и принципы Консти-

туции, которая, в свою очередь, обеспечивает его единство. Иначе говоря, основной 

закон нашей страны является ядром правовой системы России. 

Учредительный характер 

Сущность признака состоит в том, что Конституция имеет основополагающий 

характер, то есть определяет ключевые моменты организации политической, эконо-

мической, социальной и духовной жизни страны. Примерами могут быть: 

территориальное устройство; 

форма правления; 

политический режим; 

суверенитет народа и государственный суверенитет РФ; 

разделение властей; 

установление рыночной экономики. 

 

Стабильность 

Конституция — это закон с длительным сроком действия. Процедура её при-

нятия и изменения сложнее, чем аналогичная процедура других нормативно-

правовых актов. Кроме того, Конституция сохраняет и поддерживает устойчивое 

развитие общества. С другой стороны, её стабильность зависит от регулируемых ею 

общественных отношений. 

 

Особый порядок охраны 

Гарантом Конституции является Президент РФ. Занимая должность главы 

государства, он обязан защищать основной закон, уважать и сохранять права и сво-

боды граждан. Это закреплено в присяге, которую он произносит, вступая в долж-

ность. 

 

6 Основы конституционного строя РФ. 

 

К основам конституционного строя России относятся: демократический 

политический режим и принцип народовластия, федерализм, республиканская фор-
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ма правления, принципы правового, социального и светского государства, приори-

тет прав и свобод человека и гражданина, единство экономического пространства и 

единство системы 

 

7 Президент РФ: правовой статус и компетенции. 

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Компетенции: 

1. полномочия, связанные с функционированием  федеральных органов госу-

дарственной власти, 

2. полномочия по отношению к власти законодательной, 

3. полномочия в военной области, 

4. полномочия во внешнеполитической области, 

5. полномочия по отношению к гражданам,  

6. правотворческие полномочия. 

 

8 Система органов законодательной власти в РФ,  понятие и признаки 
 

Органы законодательной власти — это Федеральное Собрание РФ, народные 

собрания, государственные собрания, верховные советы, законодательные собрания 

республик в составе Российской Федерации; думы, законодательные собрания, об-

ластные собрания и другие законодательные органы власти краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. Основная осо-

бенность этих органов состоит в том, что они избираются непосредственно народом 

и никаким другим путем формироваться не могут. 

Законодательную власть в Российской Федерации (на федеральном уровне) 

осуществляет Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

   Совет федерации 

Верхней палатой парламента в России является Совет федерации. В его состав вхо-

дит по два представителя (сенатора) от каждого субъекта страны. Таким образом в 

нём представлены интересы всех регионов. Помимо них, президент РФ полномочен 

назначать не более 30 членов СФ. 

Государственная дума — нижняя палата Парламента РФ. Её структура состоит из 

450 депутатов, выбранных в результате тайного голосования. 

 225 человек из них избираются по одномандатным округам, то есть от каждо-

го округа выдвигается один кандидат. 

 225 членов избираются по федеральному округу в зависимости от количества 

голосов, отданных за партии. После подсчёта в процентном соотношении 

определяется число мест в Госдуме, выделенных для кандидатов от политиче-

ской партии. Учитываются только те организации, которые смогли пройти че-

рез минимальный барьер (5 %). 
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Основными признаками законодательной власти являются: возможность 

разработки, принятия и изменения законов, а также контроль и верховенство закона 

в государстве. Законодательная власть действует на основе конституции и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих ее деятельность. 

9 Система органов исполнительной власти в РФ,  понятие и признаки 

          Орган исполнительной власти - организованное самостоятельное (в пределах 

своих полномочий) коллективное образование, являющееся частью государственно-

го аппарата, наделенное государством полномочиями по осуществлению функций 

управления в экономической, социально- культурной и административно-

политической сферах жизни общества. 

Органами исполнительной власти являются: Правительство РФ, федеральные мини-

стерства и агентства, а также региональные органы управления. 

Признаки исполнительной власти  

 осуществляют подзаконную исполнительно-распорядительную деятельность; 

 наделены оперативной самостоятельностью; 

 имеют постоянные штаты; 

 подконтрольны и подотчетны вышестоящим органам управления; 

 их образования, структура, порядок деятельности регулируются, как правило, 

нормами административного права; 

 имеют государственно-властные полномочия, которые выражаются в издании 

ими распорядительных подзаконных актов; 

 действуют в масштабе закрепленной за ними территории. 

  

 

10 Судебная власть в РФ: понятие и система. 

 

Судебная власть — самостоятельная и независимая ветвь государственной 

власти, действующая для разрешения на основе закона социальных конфликтов 

между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, а 

также контроля за конституционностью законов. 

Задачи судебной власти: 

разрешение конфликтов и поров на основании законов 

осуществление конституционного контроля – проверку соответствия законов 

и иных нормативных правовых актов, а также решений и действий органов государ-

ственной власти нормам Конституции РФ 

защита и восстановление нарушенных прав и свобод 

применение мер юридической ответственности в виде наказания за виновные 

противоправные деяния 

 

Судебная система – совокупность государственных органов – судов, осу-

ществляющие судебную власть, правосудие на территории государства. Данная си-

стема состоит из судов, которые являются специализированными органами государ-

ственной власти. 
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Судебная система включает два уровня или подсистемы: федеральные суды 

РФ и суды субъектов РФ в соответствии с федеральным устройством РФ (ч. 3 ст. 5 

Конституции РФ), а также три ветви судов (Конституционный суд РФ, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды). 

 
 

 

11 Местное самоуправление в РФ, понятие, органы местного самоуправле-

ния. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма самоорганиза-

ции местных сообществ, а также их самостоятельная деятельность, которая позво-

ляет гражданам непосредственно или через представительные органы решать во-

просы местного значения в границах муниципального образования исходя из инте-

ресов жителей с учётом исторических и иных местных традиций 

 

Органы местного самоуправления — избираемые непосредственно населе-

нием и (или) образуемые представительным органом муниципального образования 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

 

К органам местного самоуправления относятся: 

 представительный орган муниципального образования; 

 глава муниципального образования; 

 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования); 

 контрольный орган муниципального образования; 

 иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-

пального образования и обладающие собственными полномочиями по решению во-

просов местного значения. 

 

12 Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. 

 

Административным правонарушением признается противоправное, винов-

ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодек-

сом об административных правонарушениях Российской Федерации или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установ-

лена административная ответственность. 

 

Признаки: 

 

1.Антиобщественность 

2.Противоправность 

3.Виновность 

4.Наказуемость 
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Антиобщественность предполагает наличие законодательно установленного 

перечня социальных ценностей, которые охраняются КоАПом (в ст.1.2. КоАП пере-

числены). 

 

Противоправность - вторичный признак. В объективном смысле прямой зако-

нодательный запрет под угрозой административного наказания. Противоправность 

означает, что совершением данного деяния обязательно нарушены нормы права. 

 

Виновность деяния подразумевает, что оно совершено при наличии вины. Не-

допустимость привлечения к административной ответственности пока не доказана 

вина лица, совершившего административное правонарушение. 

 

Формы вины – умысел и неосторожность 

 

Административная ответственность — это вид административного принуждения 

и публично-правовой юридической ответственности, проявляющийся в назначении 

в установленном порядке субъектом административной юрисдикции администра-

тивного наказания за совершение административного правонарушения. 

 

Сущность административной ответственности заключается в воздействии на право-

нарушителя, которое влечет за собой отрицательные для правонарушителя послед-

ствия. Цель этого воздействия — воспитание нарушителя, предупреждение право-

нарушений 

 

13 Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Выделяют 4 признака юридического лица: 

1. имущественная самостоятельность, 

2. организационное единство, 

3. самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам, 

4. выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени. 

1) Основным признаком юридического лица является имущественная самостоя-

тельность. 

Юридическое лицо может обладать имуществом на одном из вещных прав 

 праве собственности, 

 праве хозяйственного ведения, 

 праве оперативного управления. 
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2) Признак организационного единства состоит в том, что каждое юридическое 

лицо представляет собой организацию, имеющую определенную структуру, а в не-

которых случаях филиалы и представительства, органы управления, которые отра-

жены в учредительных документах: 

 уставе, 

 учредительном договоре, 

 общем положении об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 Гражданского ко-

декса). 

3) Другим важным признаком юридического лица является 

его самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам. В со-

ответствии со ст. 56 Гражданского кодекса РФ юридические лица, кроме финанси-

руемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем при-

надлежащим им имуществом.  

4) Каждое юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего 

имени, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица бывают двух видов: 

1.  коммерческие: 

 полные товарищества; 

товарищества на вере (коммандитные товарищества); 

общества с ограниченной ответственностью; 

акционерные общества; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

хозяйственные партнерства; 

производственные кооперативы; 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 

 2. некоммерческие: 

потребительские кооперативы (в т.ч. ЖСК, гаражные); 

общественные организации (в т.ч. партии, профсоюзы); 

общественные движения; 

ассоциации (союзы) (в т.ч. некоммерческие партнерства, саморегулируемые органи-

зации торгово-промышленные палаты); 

товарищества собственников недвижимости (в т.ч. ТСЖ, СНТ); 

казачьи общества; 

общины коренных малочисленных народов РФ; 

фонды (в т.ч. благотворительные); 

учреждения (государственные, муниципальные, частные); 

автономные некоммерческие организации; 

религиозные организации; 

публично-правовые компании; 

адвокатские палаты; 

адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); 

государственные корпорации; 

нотариальные палаты. 
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Главное отличие — первые создают с целью извлечения прибыли, а вторые — для 

достижения социально ориентированных целей. ст. 50 ГК РФ. 

 

 

14 Собственность и право собственности: понятие и виды.  

 

Собственность — это система экономических отношений между людьми вы-

ражающаяся во владении, пользовании и распоряжении средствами производства и 

соответствующей им формы присвоения средств и результатов производства. 

 

Право собственности – совокупность правовых норм, устанавливающих, как 

можно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также предусматри-

вающих защиту этих правомочий. 

Содержание права собственности 

В ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для 

русского гражданского права «триады» правомочий: 1)владения 2)пользования; 

3)распоряжения. 

Правомочие владения - основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) воз-

можность фактически иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяй-

стве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.). 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность 

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлече-

ния из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием 

владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фак-

тически владея им. 

Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения юри-

дической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.). 

Виды права собственности 

 частная собственность юридически оформляется в виде права собственности 

гражданин юридических лиц; 

 государственная собственность – в виде права собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность) и права собственности республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов (собственность субъектов Российской Федерации); 

 муниципальная собственность - в виде права собственности города, района, 

сельского поселения и иного муниципального образования. 

 

15 Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды. 

 



24 

Гражданско-правовая ответственность — это юридическая обязанность лица 

возместить причиненный другому лицу ущерб в результате нарушения своих обяза-

тельств или правил, установленных гражданским законодательством. 

 

Гражданско-правовая ответственность может возникнуть в различных сферах жиз-

ни, таких как имущественные отношения, договорные отношения, отношения субъ-

ектов предпринимательской деятельности, земельные отношения и другие. 

 

Виды ответственности (в зависимости от особенностей гражданских правоотноше-

ний). 

По основаниям возникновения: 

1. за причинение имущественного вреда (имущественное правонарушение) – 

наиболее распространён, основания предусматриваются законами и договора-

ми; 

2. за причинение морального вреда (вред личности) – в отношении граждан-

потерпевших, в случаях, предусмотренных законом, наступает независимо от 

вины причинителя, состоит только в денежной компенсации, сверх имуще-

ственного вреда. 

Ответственность за имущественные правонарушения: 

1. договорная: основание – нарушение договора (соглашения сторон), может 

устанавливаться за правонарушения, не обеспеченные санкциями в действу-

ющем законодательстве, иногда даже регулироваться самими сторонами (уве-

личиваться/уменьшаться в отличие от закона); 

2. внедоговорная: только в прямо предусмотренных законом случаях, размерах 

и на императивно установленных условиях. Часто называется деликтной, свя-

зывая в основном с обязательствами из причинения вреда, а на самом деле она 

шире и охватывает все случаи возникновения гражданской ответственности в 

силу наступления определённых обстоятельств. 

От числа обязанных лиц: 

1. долевая – каждый из ответчиков несет ответственность в точно определённой 

доле, установленной законом или договором (общее правило, если не уста-

новлено иное); 

2. солидарная (более строгая) – потерпевший-истец вправе предъявить требова-

ние как ко всем ответчикам вместе, так и любому из них, причём как в полном 

объёме ущерба, так и в любой его части; не получив полного удовлетворения 

от одного, вправе требовать недополученного удовлетворения с остальных, 

которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его 

требований (обязанные лица обязаны в пользу удовлетворившего); 

3. субсидиарная – дополнительная по отношению к ответственности, которую 

несёт основной правонарушитель (не требуется чтобы основной ответчик вна-

чале ответил перед потерпевшим всем своим имуществом). 
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16 Семейное право как отрасль: понятие, предмет 

Семейное право - это отрасль права, регулирующая личные неимуществен-

ные и имущественные отношения между членами семьи, основанные на браке, род-

стве, принятии детей на воспитание в семью. 

 Предметом семейного права являются личные неимущественные и имуще-

ственные отношения, предусмотренные семейным законодательством. Согласно ст. 

2 Семейного кодекса РФ (СК РФ) к ним относятся: 

 условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания 

его недействительным; 

 личные неимущественные и имущественные отношения между супру-

гами, родителями и детьми, а также другими членами семьи; 

 формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Составляющие предмет семейного права общественные отношения характе-

ризуются следующими особенностями: 

 основу семейных отношений составляют специфические юридические 

факты - брак, родство, материнство, отцовство и др.; 

 семейные правоотношения неразрывно связаны с личностью их субъек-

та и не допускают правопреемства; 

 субъектами семейных отношений, как правило, являются только физи-

ческие лица, обладающие особым семейноправовым статусом; 

 семейные правоотношения носят безвозмездный характер; 

 имущественные отношения в семейном праве производны от личных 

неимущественных. 

 

17 Трудовое право как отрасль: понятие, предмет 

Трудовое право — это отрасль права, которая регулирует порядок возникнове-

ния, действия и прекращения трудовых отношений, определяет режим совместного 

труда работников, устанавливает меру охраны труда и порядок рассмотрения трудо-

вых споров.  

Предметом трудового права являются трудовые отношения в общественной 

организации труда и некоторые другие, тесно связанные с ними отношения, то есть 

совокупность общественных отношений по труду на производстве. К таким отно-

шениям относятся: 

✓ организационно-управленческие; 
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✓ контрольно-надзорные; 

✓ по рассмотрению трудовых споров; 

✓ по трудоустройству и обеспечению занятости населения; 

✓ по профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров непо-

средственно на производстве. 

Трудовое право наделяет стороны трудовых отношений и непосредственно свя-

занных с ними отношений определенными трудовыми правами и обязанностями 

18 Оплата труда (заработная плата): понятие, признаки, системы выплаты. 

Понятие заработной платы дается в Трудовом кодексе РФ. Определение зара-

ботной платы приведено в ст. 129 ТК РФ: "Заработная плата (оплата труда работни-

ка) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях 

и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки сти-

мулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

На основе приведенного определения можно выделить основные признаки за-

работной платы:  

1) это вознаграждение за труд, т.е. за выполненную работу или работу, которая 

должна быть выполнена;  

2) размер заработной платы устанавливается в соответствии с количеством и 

качеством труда и с учетом коллективного (совокупного) результата,  

3) условие о ее выплате устанавливается соглашением сторон трудового дого-

вора или законодательством,  

4) выплата заработной платы производится систематически,  

5) обязанность ее выплаты работодателем и право на получение работником 

возникают в силу заключения трудового договора, 6) регулирование заработной 

платы осуществляется государством.  

Основной формой оплаты труда в РФ является денежная, которая осуществля-

ется в национальной валюте РФ (т.е. в рублях). Лишь в исключительных случаях 

допускается оплата в иностранной валюте. 

Система оплаты труда (СОТ) — это порядок расчета всех составляющих зарплаты 

у конкретного работодателя.  

Укрупненно существующие СОТ можно разделить на два вида в зависимости 

от порядка расчета основного вознаграждения за труд: 

 повременная, 
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 сдельная. 

Главное отличие в том, что при повременной зарплата зависит 

от отработанного времени, а при сдельной — от результата работы (выработки, ко-

личества действий, выручки). 

19 Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения. 

 

Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его представите-

лями) и работником (работниками) по вопросам регулирования трудовых отноше-

ний, поступивших на разрешение специального юрисдикционного органа. 

Виды трудовых споров 

Трудовой кодекс различает две ситуации неурегулированных разногласий меж-

ду работодателем и работником:  

1. Индивидуальный трудовой спор. Он возникает между работодателем и ра-

ботником, в том числе бывшим, либо кандидатом на трудоустройство. Предметом 

индивидуального трудового спора по ТК РФ являются разногласия по вопросам 

применения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудово-

го права, колдоговора, трудового договора, локальных нормативных актов. Понятие 

индивидуального трудового спора приведено в ст. 381 ТК РФ.  

2. Коллективный трудовой спор по ст. 398 ТК РФ — неурегулированные раз-

ногласия между работодателем и работниками, их представителями. Он может воз-

никнуть по вопросам установления и изменения условий труда, а также в ходе кол-

лективных переговоров по условиям колдговора и соглашений, либо если работода-

тель не учтет мотивированное мнение профсоюза при издании локального норма-

тивного акта.  

      Комиссия по трудовым спорам по своей юридической природе представляет со-

бой орган, формируемый на паритетных началах. В соответствии со ст. 384 ТК РФ 

комиссии образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного 

числа представителей работников и работодателя. Представители работников в ко-

миссию по трудовым спорам избираются общим собранием работников организации 

или делегируются представительным органом работников с последующим утвер-

ждением на общем собрании работников организации. Представители работодателя 

назначаются в комиссию руководителем организации. 

      Комиссии по трудовым спорам рассматривают индивидуальные трудовые спо-

ры, возникающие в организации, за исключением споров, по которым Трудовым ко-

дексом и иными федеральными законами установлен иной порядок их рассмотре-

ния. 

     Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

        Статья 387 ТК РФ предусматривает порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Комиссия обязана рассмотреть 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи заявления. Заседание комис-

сии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов, 

представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих рабо-
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тодателя. Рассмотрение спора происходит в присутствии заявителя и представите-

лей работодателя. По заявлению работника спор может быть рассмотрен в его от-

сутствие. Для объективного и всестороннего рассмотрения дела на заседание комис-

сии могут быть вызваны свидетели, приглашены специалисты, затребованы необхо-

димые документы и расчеты. Решение принимается тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Решение 

комиссии должно быть оформлено в письменном виде.  

 

20 Уголовное право как отрасль: понятие, предмет, задачи. 

 

Уголовное право как отрасль права – это одна из отраслей системы Россий-

ского права, которая представляет собой совокупность юридических норм, установ-

ленных высшим законодательным органом государства и определяющих принципы 

и основания уголовной ответственности, преступность и наказуемость общественно-

опасных деяний, порядок и виды освобождения от уголовной ответственности и 

(или) от наказания, а также основания и пределы применения мер уголовно-

правового характера, не являющихся наказанием.  

 

Предметом уголовного права являются и общественные отношения, возни-

кающие по поводу виновного совершения общественно опасного деяния — пре-

ступления, предусмотренного уголовным законом, между государством в лице 

уполномоченного органа и лицом, совершившим это деяние. 

 

Задачи: 

  - охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественно-

го порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и без-

опасности человечества, а также предупреждение преступлений.  

 

21 Уголовная ответственность: понятие. Категории преступлений 

 

Уголовная ответственность — правовое последствие совершения преступ-

ления, предусмотренного нормами УК РФ после приговора суда и реализуемая в 

том или ином виде наказания, наступает по факту завершения уголовного дела. 

 

Категории преступлений.  

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторож-

ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, 

не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за со-

вершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодек-

сом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за соверше-

ние которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, пре-

вышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не пре-

вышает десяти лет лишения свободы. 
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Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совер-

шение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения сво-

боды на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

 

22 Правовое регулирование отношений в сфере информации, информацион-

ных технологий и защиты информации.  

 

Согласно ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" (далее 149-ФЗ) информация – это сведения (сообщения, данные) незави-

симо от формы их представления.  

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, основывается на следу-

ющих принципах: 
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информа-

ции любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными закона-

ми; 

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, 

установленных федеральными законами; 

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информацион-

ных систем и их эксплуатации; 

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использо-

вания и распространения информации о частной жизни лица без его согласия; 

8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо пре-

имуществ применения одних информационных технологий перед другими, если 

только обязательность применения определенных информационных технологий для 

создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена 

федеральными законами. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание выполнения тестов  

бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено  

1. Правильность 

ответов на вопросы; 

2. Самостоятельность 

тестирования; 

 

Процент правильных ответов 

составляет 50 % и более; 

 

Не зачтено  
процент правильных ответов составляет 

менее 50 %. 

 

Оценивание ответа на устное собеседование 

бинарная шкала Показатели Критерии 
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бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено  

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2.  Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

Показывает достаточно полные знания 

соответствующего раздела; относитель-

но грамотно излагает материал, не до-

пуская существенных стилистических и 

логических ошибок, довольно аргумен-

тировано строит устную речь, делает 

выводы, отвечает на дополнительные 

вопросы 

Не зачтено  

Не усвоил материал соответствующего 

раздела или, излагает материал с суще-

ственными ошибками, не умеет делать 

выводов, не отвечает на дополнитель-

ные вопросы. 

 

 

Оценивание решений правовой задачи  

бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено  

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2.  Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

Студент исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно изла-

гает материал, правильно обосновывает 

принятые решения; не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на во-

прос 

Не зачтено  

Студент  не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает прак-

тические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

 

Оценивание эссе  

бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено  

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2.  Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

Содержание ответа дает представление 

о понимании проблемы; для раскрытия 

проблемы применяется теоретическая 

аргументация, факты и примеры по-

черпнуты из различных источников: ис-

пользуются сообщения средств массо-

вой информации, факты личного соци-

ального опыта, собственные наблюде-

ния; студент способен объяснить аль-

тернативные взгляды на рассматривае-

мую проблему, соблюдает лексические, 

фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского языка, 

использует цитаты и соблюдает основ-

ные требования к оформлению 
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бинарная шкала Показатели Критерии 

Не зачтено  

Не раскрыта выбранная тема, или рас-

крыта не полностью; отсутствует кон-

структивная аргументация или в аргу-

ментации отсутствуют теоретические 

положения; при выполнении работы 

студент опирался на данные только 

учебной литературы, не используя мо-

нографии и другие источники; студен-

том не приведены альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, 

допускаются грубые лексические, фра-

зеологические, грамматические и сти-

листические ошибки, не используются 

цитаты и не соблюдаются требования к 

оформлению 

 

Оценивание ответа на зачете 

Бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено  

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения проблемной 

ситуации; 

3.  Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Имеет представление о нормах права и 

нормативно-правовых актах, о правой 

системе Российской Федерации, 

излагает усвоенный материал 

грамотным юридическим языком и по 

существу, показывает знание ключевых 

понятий курса, не допуская 

существенных неточностей, не 

нарушает логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

Не зачтено  

Не знает значительной части программ-

ного материала курса правоведения, до-

пускает ошибки в вопросах Российского 

законодательства, не знает основных 

юридических понятий и терминов, 

принципов применения правовых норм, 

отвечает неуверенно, с большими за-

труднениями. 

 

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования 
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Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период ру-

бежного контроля.  

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» 

(ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru).  

На тестирование отводится 40 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 8 

вопросов.  

оценка «зачтено» (выполнено  50% и более заданий теста); 

оценка «неудовлетворительно» (выполнено менее 50% заданий теста) 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания на практиче-

ских занятиях 

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя закрепля-

ется  лекционный  материал  по  наиболее  важным  темам  и  вопросам  курса, раз-

виваются  навыки  критического  мышления  в данной  области  знания,  умений  ра-

боты  с  учебной  и  научной  литературой, нормативными материалами.  

Обучающийся должен выполнять упражнения в соответствии с инструкцией, анали-

зировать полученные в ходе занятия результаты. При выполнении задания обучаю-

щийся может пользоваться справочной литературой, время на выполнение упражне-

ния 15-20 минут. При проверке задания оцениваются способность обучающегося 

правильно и логически формулировать ответ, уметь выражать свою точку зрения по 

данному вопросу, применять полученные в ходе лекций знания.   

Выполненные задания оцениваются по бинарной шкале. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выпол-

нении эссе 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения творческую  работу, 

выражающую мнение автора о сущности проблемы. Эссе должно быть подготовле-

но в письменной форме, объем которого, как правило, не превышает 5 страниц тек-

ста и представляется для проверки и оценки  преподавателю. Тема эссе может быть 

выбрана обучающимся как из предлагаемого и рекомендованного преподавателем 

перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена обучающимся, 

исходя из его желания и научного интереса по согласованию с преподавателем. 

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения изу-

ченных научных материалов и нормативных источников.  

Эссе оценивается по 4-х бальной шкале. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

устных ответов на практических занятиях 

При устном ответе обучающиеся демонстрируют теоретические знания по теме. При 

подготовке к устному ответу обучающийся изучает лекции, основную и дополни-

тельную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение, показывать умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. При оценивании учитываются полнота и правильность ответа; степень осо-

знанности, понимания изученного; языковое оформление ответа. 

Устный ответ оценивается по бинарной шкале. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при зачете 
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Зачет может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы или тести-

рования. Вопросы на зачет утверждаются на заседании кафедры текущего учебного 

года и подписываются заведующим кафедрой. Форма проведения зачета, содержа-

ние заданий определяется преподавателем, читающим лекции по данной дисци-

плине.  

Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до сведения 

обучающихся в начале изучения дисциплины. Число вопросов, включаемых в зада-

ние, должно быть не менее двух и не более пяти, при этом вопросы могут носить как 

теоретический, так и прикладной характер. На зачет могут выноситься типовые за-

дачи, проработанные в течение семестра на аудиторных занятиях и в процессе само-

стоятельной работы. Содержание вопросов и задач, включаемых в задание, должно 

соответствовать учебной программе дисциплины. 

Зачет проводится в соответствии с утвержденным расписанием, определяющим 

время и место его проведения.  

При проведении устного зачета обучающийся получает вопросы к зачету. Препода-

ватель, проводящий зачет имеет право с целью выяснения глубины знаний задавать 

обучающимся не более 2-3 дополнительных вопросов в рамках тем. Зачет должен 

быть методически обеспечен (программа курса и критерии оценок, утвержденные на 

заседании кафедры). Во время зачета обучающийся имеет право пользоваться сло-

варями, таблицами и другой справочной литературой только при наличии соответ-

ствующего разрешения кафедры.  

При подготовке к устному зачету обучающийся ведет записи на листе подготовки к 

ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему зачет. Лист подготовки к 

ответу может быть рассмотрен в случае подачи обучающимся апелляции.  

Зачет в форме письменной работы выполняется под наблюдением преподавателя.  

Зачет в форме тестирования (зачет в письменном виде) включает вопросы и (или) 

задачи по всему курсу. Продолжительность тестирования должна быть не менее од-

ного, но не более трех академических часов. Продолжительность зачета в форме 

компьютерного тестирования должна быть не менее одного, но не более двух ака-

демических часов.  

Проверка письменных работ и тестов осуществляется преподавателем, на последней 

странице письменной работы и теста ставится дата проверки и подпись преподава-

теля.  

Результаты письменной работы и теста должны быть объявлены в течение 24 часов 

после завершения зачета. Листы подготовки к устному зачету, письменные работы и 

результаты тестирования должны храниться на кафедре до окончания срока апелля-

ции.  

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился» и заверяется подписью преподавателя.  

 Если во время сдачи или пересдачи зачета со стороны обучающегося допущены 

нарушения учебной дисциплины (списывание, использование средств мобильной 

связи, ПК, аудиоплейеров, других технических устройств), нарушения Правил внут-

реннего распорядка Кумертауского филиала ОГУ, предпринята попытка подлога 

документов, преподаватель вправе удалить обучающего с зачета с выставлением в 

ведомости отметки «не зачтено».  

Компетенции, знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 


