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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1   Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Правоведение» является формирование и 

усвоение знаний в сфере теории государства и права, приобретение навыков, 
позволяющих ориентироваться в таких категориях, как: государство, право, 
источники права, юридическая ответственность, система права, методы правового 
регулирования, становление навыков решения практических задач с применением 
теоретических знаний в области правоведения.  

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины решаются 
следующие задачи: 

− изучение базовых понятий правоведения и механизмов функционирования 
правовых категорий: право, источники права, система права, нормы права, 
принципы права.  

- на основе знания правовых категорий обеспечить понимание действия 
функционирования развития государства и права в целом; 

− формирование навыков практического применения базовых теоретических 
знаний в процессе изучения дисциплины и их применения в профессиональной 
деятельности; 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к организационно-
управленческой, информационно-аналитической деятельности.   

Дисциплина изучается на разных курсах в зависимости от учебного плана и 
рассчитан на различное количество часов одного семестра в зависимости от 
учебного плана. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Теории происхождения государства. Сущность государства. Механизм 
государства. Формы государства. Правовое государство. Государство и 
гражданское общество.  Основы теории права. Сущность права, его признаки, 
функции и принципы. Право и другие социальные нормы. Источники  
российского права. Норма права, их структура, виды и способы изложения. 
Нормативно-правовые акты, их виды и требования, предъявляемые к ним.  
Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве. Основные 
правовые системы современности. Система права РФ. Содержание правовых 
отношений в обществе.  Понятие правоотношения, его предпосылки и 
структура. Социальное взаимодействие на основе принятых моральных и 
правовых норм. Правонарушения, их признаки и виды. Юридическая 
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ответственность и ее виды. Применение нормативно-правовых документов. 
Правосознание и правовая культура.  
 
Тема 2. Основы конституционного права РФ 
Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты  и источники. 
Конституционно-правовые отношения.  Характеристика и содержание 
Конституции РФ. Гражданство РФ. Правовые средства демонстрации 
гражданской позиции. Форма правления современной России. Форма 
государственного устройства России. Местное  самоуправление  в Российской 
Федерации. Правовые основы защиты информации и  государственной тайны.   
 

Тема 3. Основы административного права РФ 
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 
принципы. Характеристика административных  правоотношений.  Управление 
воздушным транспортом. Правовые и нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в в сфере безопасности воздушного транспорта. 
Административное правонарушение. Административная ответственность и 
виды административных взысканий. Административные правонарушения на 
воздушном транспорте. 
 
Тема 4. Общие положения гражданского права РФ 
Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.   Гражданские 
правоотношения и их субъекты. Гражданско-правовые сделки. Основания 
возникновения и  прекращения  права собственности. Способы защиты права  
собственности. Характеристика обязательственного права. Общие положения о 
гражданско-правовых договорах. Договор перевозки пассажира и багажа на 
воздушном судне. Защита объектов интеллектуальной собственности, 
результатов исследований и разработок. Наследственное право:  понятие, 
основные институты. 
 

Тема 5. Основы трудового права РФ 
Понятие, предмет, метод, источники и принципы  трудового права. Социальное 
партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Порядок заключения и 
расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. 
Заработная плата. Трудовая  дисциплина и порядок разрешения трудовых 
споров.  Особенности регулирования труда экипажа гражданского воздушного 
судна. 
 
Тема 6. Основы уголовного права  
Понятие, предмет, метод,  задачи  и принципы  уголовного права РФ. Понятие 
преступления и категории преступлений. Состав преступления. Элементы 
состава преступления. Вина. Формы вины. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства 
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смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. Уголовная 
ответственность и уголовное  наказание.  . Принудительные меры 
медицинского характера.  
 
Тема 7.  Основы семейного права 
Понятие, предмет  и источники семейного права. Порядок заключения и 
прекращения брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
Тема 8. Основы  экологического права 
Предмет, метод, источники и объекты экологического права. Понятие и виды 
права природопользования. Экологический механизм охраны окружающей 
природной среды. Экологическая экспертиза. Экологические требования при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Ответственность за 
экологические правонарушения  и ее виды. 
 

3.КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Правоведение — совокупность правовых знаний; наука, её изучающая. 
Юриспруденция, как наука о государстве и праве изучает также результаты 
правового регулирования и выдвигает правовые идеи о возможности внесения 
прогрессивных изменений в механизм и способы регулирования.  
Таким образом под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных 
понятий:  
1.Науку о государстве и праве, изучающую результаты правового 
регулирования и выдвигающую правовые идеи о возможности внесения 
прогрессивных изменений в механизм и способы регулирования общества.  
2.Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых 
даёт основание для профессионального занятия юридической деятельностью.  
3.Практическое применение юридических знаний, деятельность юристов. 
Теоретические положения о государстве. 
Государство – это сложное социальное образование. Определение государства 
можно дать путем указания на его существенные признаки: 
Основные : 1) Территория, 

2) Население, 
3) Публичная власть,  
4) Право,  
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5) Правоохранительные органы и армия,  
6) Налоги,  
7) Государственный суверенитет.  

ГОСУДАРСТВО — это особая организация политической власти, которая 
располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для 
обеспечения его нормальной деятельности. 

Функции государства: 
Внутренние 
• Политическая 
• Экономическая 
• Социальная 
• Правоохранительная 
• Транспортная 
• Обеспечение национальной безопасности 

Внешние 
• Оборонная 
• Дипломатическая 
• Внешнеполитическая 
• Внешнеэкономическая 

Форма государства – это совокупность его внешних характеристик, 
определяющих способ организации и устройства государства. Форма 
государства включает в себя три элемента: 

1. Форму правления; 
a. Монархия 

i. Абсолютная – Саудовская Аравия, Катар, Оман. 
ii. Ограниченная (конституционная) – Великобритания, Испания, Япония, 
Дания, Голландия, Швеция, Норвегия, Таиланд и др. 
b. Республика 

i. Парламентская – Италия, Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, 
Турция и др. 

ii. Президентская – США, Бразилия, Египт. 
iii. Смешанная – Франция.  

2. Форму государственного устройства 
a. Формы внутригосударственного устройства 

i. Унитарное государство – Англия, Голландия, Дания, Венгрия, Китай, 
Монголия, Япония и др. 

ii. Федеративное государство – США, ФРГ, Индия, Мексика. 
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3. Форму государственного (политического) режима 
a. Демократический режим 
b. Антидемократический режим 

i. Тоталитарный режим 
ii. Авторитарный режим 

iii. Деспотический режим 
iv. Тиранический режим 

Теоретические положения о праве. 
Право – это система обязательных правил поведения (норм), формально 
определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых 
силой государственного принуждения. 
Основные признаки права 

1. Право есть результат правотворческой деятельности исключительно 
соответствующих органов государственной власти (парламент, правительство, 
президент). 

2. Право имеет общеобязательный характер для всех граждан. Действие права 
распространяется на всю территорию государства. 

3. Исполнение норм права обеспечивается и гарантируется государством в лице 
его компетентных органов, в том числе с помощью форм принуждения. 

4. Право является инструментом государственного аппарата, позволяющим ему 
исполнить свои властные полномочия. 

5. Основным свойством права является нормативность. 

Функции права 
1. Регулятивная функция 
a. Регуляция экономических отношений, связанных с перераспределением 
собственности, ведением хозяйственной и предпринимательской деятельности; 
b. Регуляция политических отношений в сфере государственной и 
общественной деятельности; 
c. Регуляция социальных отношений – государственно-властные 
предписания, регулирующие поведение людей в обществе; 
d. Регуляция мировоззренческих ориентаций личности, которая относится к 
сфере субъективного права. 
2. Охранительная функция 
a. Определение запретов; 
b. Установление юридических санкций за возможное неравномерное 
поведение; 
c. Применение юридических санкций за совершенные неправомерные 
деяния. 
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Под принципами права в юридической литературе понимаются ключевые идеи 
права, определяющие и выражающие его сущность: принципы социальной 
справедливости, равноправия граждан, гуманизма, демократии, единства прав и 
обязанностей, сочетания убеждения и принуждения. 
Государство определяет право, использует его потенциал для достижения целей 
государственной политики, а право упорядочивает внутриорганизационные 
связи государства, обеспечивая рациональное устройство его структуры. 
Понятие норма в самом широком смысле означает правило, образец, стандарт, 
руководящее начало. 
Источник права – это внешняя форма выражения нормы права, через которую 
ее нормативное содержание получает формальную определенность и 
общественность. 
Виды: 

1. Правовой обычай 
2. Юридический (судебный) прецедент 
3. Нормативный договор 
4. Нормативно-правовой акт 

Нормы права – государственно-властное предписание, общеобязательное 
правило, направленное на регулирование общеобязательных отношений. 
Структура нормы права – это ее составные части, конструкция которых может 
быть представлена в виде схемы «если – то – иначе». Составные части нормы 
права определена следующими терминами: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Виды норм права: 
• Диспозитивные (управомочивающие) 
• Императивные (обязывающие) 
• Запрещающие 

Система права – это объективно существующее строение права, 
характеризующееся внутренней согласованностью, взаимообусловленностью и 
взаимодействием соответствующих норм, объединенных по соответствующим 
основаниям в обусловленные группы. Система права характеризует 
внутреннюю структуру права, определяет основополагающие принципы 
объединения и дифференциации юридических норм. В качестве основных 
элементов права в юридической науке традиционно выделяют отрасли права, 
подотрасли права, институты права и нормы права как первичный элемент 
системы. 
 
Тема 2. Основы  конституционного права РФ 
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Конституционное право – это отрасль права, которая устанавливает и 
закрепляет основы государственного устройства, обеспечивает соблюдение 
прав человека, регулирует порядок формирования органов государственной 
власти и принципы их деятельности. Конституционное право является ведущей 
отраслью по отношению ко всем остальным отраслям права, потому что, во-
первых, общественные отношения, которые регулируются нормами 
конституционного права, выражают наиболее важные стороны деятельности 
государства; во-вторых, конституционное право − ведущее по своему 
источнику – конституции; в-третьих, нормы конституционного права 
определяют основные принципы правового регулирования в целом, так как в 
конституции содержатся базовые нормы всех отраслей системы права. Эти 
нормы находят свое развитие и конкретизацию в специальных отраслях права. 
Именно поэтому, считают, что конституционное право составляет ядро 
системы права. 

Предметом конституционного права является система общественных 
отношений, которые выступают в качестве господствующих отношений в 
обществе, характеризуют саму природу общества и государства, его 
политическую, экономическую системы, положение личности в обществе. 
Таким образом, предметом конституционного права являются: 

1) отношения, характеризующие основы конституционного строя; 

2) взаимоотношения личности с обществом и государством (основы правового 
положения личности, т.е. права и свободы граждан); 

3) установление основ федеративного устройства и национально-
государственных отношений; 

4) вопросы организации государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Источники конституционного права: 

1) Конституция (Основной Закон); 

2) федеральные конституционные законы; 

3) федеральные законы, регулирующие общественные отношения, 
составляющие предмет конституционного права (например, Закон РФ «О 
гражданстве Российской Федерации»); 
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4) законы субъектов федерации по вопросам совместного ведения (ст. 72 
Конституции РФ); 

5) подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента, постановления 
Правительства и др.), содержащие нормы конституционного права. 

Термин «конституция» имеет двоякий смысл. В первом смысле конституция 
понимается как строение, конструкция, фигура, телосложение, устройство. 
Это и есть фактическая конституция. Фактическая конституция возникает 
вместе с возникновением самого общества. Во втором смысле под 
конституцией понимается установление, закрепление в письменном виде 
характера и специфики существующих общественных отношений. В отличие 
от фактической конституции – это юридическая конституция. Таким образом, 
юридическая конституция есть отражение и закрепление в нормах права 
фактической конституции общества. Первыми юридическими конституциями 
являются Конституция США (1787) и Конституция Франции (1791). По своей 
сущности конституция представляет собой политический и правовой документ. 
Как политический документ конституция представляет собой декларацию, 
провозглашающую основные ценности общества. Сущность конституции 
заключается также в том, что ее возникновение и развитие связано с 
изменениями определенного соотношения общественных сил. И наоборот, 
создание новой конституции приводит к движению и изменению общественных 
сил. Особенность всех конституций состоит в том, что они всегда содержат в 
своих текстах как реальные, так и фиктивные положения. Иными словами, 
любая юридическая конституция представляет собой программу дальнейшего 
движения общества вперед, определяя его цели и задачи. 

Тема 3. Основы административного права РФ 

Административное право – это отрасль права, которая регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с организацией и функционированием системы 
государственного управления. Слово «администрация» в переводе с латинского 
означает «управление». Поэтому административное право называют 
управленческим. В широком смысле, государственное управление близко к 
понятию исполнительной власти, хотя, в более узком смысле, Правительство 
является высшим органом государственного управления. 

Роль органов государственного управления состоит в том, чтобы обеспечивать 
согласованные действия людей в ходе их совместной работы, направлять их 
действия на решение общих задач. Это касается функционирования как одного 
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предприятия (учреждения), так и жизни общества в целом. 

Функции органов государственного управления: 

1) управление различными сферами экономики; 

2) выполнение задач по социально-культурному строительству; 

3) обеспечение общественного порядка и государственной безопасности; 

4) реализация внешней политики государства, развитие экономических и иных 
связей с другими странами. 

Предмет административного права: 

1) отношения, возникающие в связи с функционированием системы 
исполнительной власти на всех национально-государственных и территориальных 
уровнях Российской Федерации; 

2) отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности органов 
государственного и муниципального управления; 

3) отношения, возникающие в связи с функционированием негосударственных 
формирований (общественных объединений, коммерческих структур и т.д.). 

Субъекты административного права: 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, Органы местного самоуправления, 
юридические лица, должностные лица, физические лица.  

Принципы административного управления: 

1. Принцип подчиненности и соответствующей подотчетности нижестоящих 
органов управления вышестоящим. 

2. Принцип участия населения в управлении. Граждане участвуют в управлении 
государством через свободные демократические выборы своих представителей в 
органы власти. Участие граждан в управлении может осуществляться через 
общественные организации, трудовые коллективы, митинги, забастовки и другие 
массовые мероприятия, не запрещённые законом. 

3. Принцип законности в управлении. Это значит, что вся исполнительно-
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распорядительная деятельность административных органов власти должна 
осуществляться на основе закона и во имя исполнения закона. 

4. Принцип федерализма. Этот принцип проявляется во взаимоотношениях между 
центральными и региональными органами управления, которые должны работать 
в единой системе законодательства. 

 

 
Тема 4. Общие положения гражданского права 

Гражданское право – это одна из основных отраслей права, регулирующая 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 
отличающиеся самостоятельностью и независимостью их участников. 

Субъекты гражданских правоотношений – это лица, участвующие в 
правоотношении. Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

а) физические лица; б) юридические лица; в) публичные образования  в лице 
федеральных органов, субъектов Федерации, а также органов местного 
самоуправления. 

К физическим лицам относятся: а) граждане Российской Федерации; б) 
граждане других государств; в) лица без гражданства. 

Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения необходимо обладать 
правосубъектностью. Содержание правосубъектности раскрывается через 
такие понятия, как правоспособность и дееспособность. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права и 
нести обязанности. Возникает правоспособность с момента рождения человека 
и является неотчуждаемой на протяжении всей его жизни. Право на жизнь по 
российскому законодательству возникает с момента рождения. Прекращается 
правоспособность только после биологической смерти гражданина. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять свои права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. В отличие от правоспособности, 
возникновение дееспособности предполагает достижение гражданином 
определенного уровня психической зрелости и интеллектуального развития. 
Учитывая это, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает 
несколько видов дееспособности: 
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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 малолетних от 6 до 14 лет предусматривает возможность 
совершения трех видов сделок: 1. Мелкие бытовые сделки, 2. Сделки, 
направленные на получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения или государственной регистрации. 3.Сделки по распоряжению 
денежными средствами, предоставленными малолетним их родителями либо с 
согласия родителей третьим лицом. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет предполагает помимо 
возможности совершения сделок, разрешенных малолетним, еще три вида 
сделок:  Право самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами. Закон предусматривает случаи ограничения 
данного права, если несовершеннолетний с точки зрения родителей неразумно 
расходует заработанные средства. Тогда по ходатайству родителей, 
усыновителей или попечителей, либо органов опеки и попечительства суд 
может лишить несовершеннолетнего права распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ). Осуществлять права 
автора на произведение искусства, изобретение или иного результата своей 
интеллектуальной деятельности. Право вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими, а по достижении шестнадцати лет также 
имеет право быть членами кооперативов. 

Дееспособность в полном объеме  предполагает возможность совершения всех 
сделок без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижению 
восемнадцатилетнего возраста. В ряде случаев закон допускает объявление 
полностью дееспособного гражданина до достижения им восемнадцати лет. 

Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным 
называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ). Эмансипация допускается с 
шестнадцатилетнего возраста и возможна в двух случаях: а) при вступлении 
несовершеннолетним гражданином в брак; б) если несовершеннолетний 
работает по трудовому договору или с согласия своих законных представителей 
занимается предпринимательской деятельностью. Полная гражданская 
дееспособность является величиной постоянной. Однако законодатель 
определил обстоятельства, при которых возможно ограничение дееспособности 
граждан. В особых случаях возможно признание гражданина недееспособным. 
Лишение дееспособности допускается в отношении гражданина, который 



	  
 15	  

вследствие психического расстройства не может понимать значение своих 
действий или руководить ими. Признать гражданина недееспособным может 
только суд на основании соответствующего медицинского заключения. От 
имени гражданина, признанного недееспособным, все сделки совершает его 
опекун. Если после проведенного курса лечения гражданин становится 
способным контролировать свои действия, он может быть (опять же на 
основании соответствующего медицинского заключения) признан судом 
дееспособным в полном объеме.  

Содержание права собственности в субъективном смысле изложено в ст. 
209 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с этой статьей, право 
собственности складывается из трех компонентов: а) права владения 
имуществом; б) права пользования имуществом; в) права распоряжения 
имуществом. 

Право владения – это право собственника фактически обладать имуществом и 
удерживать его в сфере своего хозяйственного господства. Право владения не 
требует, чтобы собственник находился в непосредственном контакте с вещью. 

Законным владением признается владение, которое возникает на основании 
действующих нормативных актов или соглашения сторон. Основаниями, 
подтверждающими законность приобретения вещи, могут служить товарный 
чек, гарантийный талон, письменный договор купли-продажи, и другие 
документы.   

Право пользования – это право извлекать из вещи ее полезные свойства, 
включая право присваивать доходы и плоды, приносимые этой вещью. Право 
пользования, как и право владения, может быть передано не собственнику, 
например, по договору аренды (ст. 606 ГК РФ). 

Право распоряжения – это право определять юридическую судьбу вещи путем 
совершения актов в отношении этой вещи (продать, обменять, заложить, 
подарить, вплоть до уничтожения или потребления вещи). 

Общепринято делить основания возникновения права собственности на 
первоначальные и производные. 

Первоначальные способы приобретения права собственности не зависят от 
прав предшествующего собственника. Право собственности возникает либо 
впервые, либо независимо от воли прежнего обладателя вещи. К 
первоначальным способам приобретения права собственности относятся: 
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1. Право собственности на вновь изготовленную или созданную вещь. В данном 
случае объектами права собственности может являться движимое и 
недвижимое имущество. При этом право собственности на недвижимое 
имущество подлежит государственной регистрации и возникает с момента 
такой регистрации. 

2. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в 
результате использования имущества. В соответствии со ст. 136 ГК РФ 
поступления, полученные в результате использования имущества, принадлежат 
лицу, использующему это имущество, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

3. Право собственности на вещь, изготовленную путем переработки, может 
возникнуть у лица, осуществляющего переработку, если стоимость переработки 
существенно превышает стоимость материалов и если это лицо осуществило 
переработку для себя. 

4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, лов 
рыбы, сбор и добыча других общедоступных вещей и животных) допускается 
на основании закона или в соответствии с местными обычаями. 

5. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, находку, 
безнадзорных животных и клад. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права 
собственности на которую собственник отказался. 

Находкой признается потерянная собственником вещь, которая обнаруживается 
другим лицом. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на 
хранение в милицию или орган местного самоуправления. Если в течение 
шести месяцев с момента заявления о находке в соответствующий орган 
собственник не будет установлен, то нашедший вещь приобретает право 
собственности на нее. 

Кладом считаются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 
ценные предметы, собственник которых не может быть установлен, либо в силу 
закона утратил на них право собственности. При этом лицо, обнаружившее 
клад, и собственник земельного участка имеют, право на вознаграждение в 
размере 50 % от стоимости клада. 
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6. Приобретательная давность, т.е. приобретение права собственности по 
давности владения. В соответствии со ст. 234 ГК РФ, если недвижимое 
имущество находится в открытом добросовестном владении и пользовании 
гражданина или юридического лица в течение 15 лет, то на это имущество у 
указанных лиц возникает право собственности. В отношении движимого 
имущества, право собственности возникает через пять лет непрерывного 
добросовестного и открытого владения и пользования этим имуществом. 

Производные способы приобретения права собственности характеризуются 
тем, что право нового собственника основывается на праве предшествующего 
собственника, т.е. возникает по его воле. В таких случаях право собственности 
в основном возникает на договорной основе (по договору купли-продажи, 
мены, дарения и т.п.) и в порядке наследования имущества. Кроме того, к 
производным способам приобретения права собственности также относятся: 

1. Национализация, т.е. обращение в государственную собственность 
имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц. 

2. Приватизация – это процесс, обратный национализации, т.е. это передача 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности в собственность граждан или юридических лиц. 

3. Конфискация, т.е. безвозмездное изъятие имущества по решению суда в виде 
санкции за административное правонарушение или за преступление, а также за 
несоблюдение гражданско-правовых норм. 

4. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. 
Также как и конфискация, этот способ представляет безвозмездное изъятие 
имущества. Обращение взыскания на имущество собственника происходит 
вследствие признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом) 
с целью удовлетворения требований кредиторов. 

5. Реквизиция – это возмездное изъятие имущества по решению 
государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Реквизиция 
имущества должна осуществляться с обязательным возмещением собственнику 
стоимости имущества.  



	  
 18	  

6. Реорганизация или ликвидация юридического лица. Согласно статьям 58, 59 и 
ч. 3 п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество реорганизованного 
предприятия переходит к другим юридическим лицам – правопреемникам. 

7. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 
котором расположено это имущество. В соответствии со ст. 239 ГК РФ, если 
изъятый земельный участок для государственных нужд, невозможно 
использовать без прекращения права собственности на недвижимое имущество, 
расположенное на этом участке, то это имущество может быть выкуплено 
государством или иным лицом путем продажи с публичных торгов. 

8. Выкуп бесхозяйственно содержимого жилого помещения. Не следует путать 
бесхозяйственно содержимое имущество с бесхозяйным имуществом. Первое в 
отличие от второго имеет собственника, который известен, но относится к 
этому имуществу нерадиво, допуская его порчу и разрушение. 

9. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Данный способ 
приобретения права собственности применяется в отношении имущества, 
представляющего значительную историческую, научную, художественную или 
иную ценность, находящегося под охраной государства, а также в отношении 
имущества, бесхозяйственное содержание которого угрожает общественным 
или государственным интересам. 

10. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Данный 
выкуп допускается по заявлению в суд любого лица, считающего, что 
собственник жестоко и негуманно обращается с животными. Цена выкупа 
определяется соглашением сторон, в случае спора – судом. 

11. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может 
ему принадлежать. В соответствии со ст. 238 ГК РФ имущество, оказавшееся в 
собственности того или иного лица на незаконных основаниях, должно быть 
отчуждено самим собственником в течение года с момента возникновения 
права собственности на это имущество. По истечении этого срока, суд может 
принять решение о принудительной продаже этого имущества. 

12. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него 
доли предусмотрен ст. 252 ГК РФ. Если при выходе участника из долевой 
собственности выдел его доли в натуре не допускается законом или 
невозможен без несоразмерного ущерба общему имуществу, выделившемуся 
собственнику выплачивается стоимость его доли либо иная компенсация. При 
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этом право собственности на долю выбывшего собственника возникает у 
оставшихся участников долевой собственности. 

Прекращение права собственности. Все производные способы приобретения 
права собственности исходят из факта перехода имущества от одного лица к 
другому. Это означает, что для возникновения права собственности у одного 
лица оно должно прекратиться у другого лица. Именно поэтому указанные 
способы приобретения права собственности одновременно являются и 
основаниями прекращения права собственности в результате добровольного 
или принудительного отчуждения своего имущества другим лицам. Основания 
принудительного отчуждения у собственника принадлежащего ему имущества 
изложены в п. 2 ст. 235 ГК РФ. Помимо указанных оснований, право 
собственности на вещь прекращается в связи с потреблением собственником 
этой вещи, ее уничтожением или гибелью, так как в этих случаях исчезает сам 
объект собственности. 

Тема 5. Основы трудового права РФ 

Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует порядок 
возникновения, действия и прекращения трудовых отношений, определяет 
режим совместного труда работников, устанавливает меру труда, правила по 
охране труда и порядок рассмотрения трудовых споров. 

Предметом трудового права являются трудовые отношения, возникающие при 
применении работником своей способности к труду в процессе трудовой 
деятельности, а также другие общественные отношения, связанные с 
трудовыми. 

Принципы трудового права: 

1) принцип свободного распоряжения гражданами своими способностями к 
труду; 

2) принцип равного вознаграждения за равный труд без какой бы то ни было 
дискриминации; 

3) принцип недопустимости ухудшения положения работников ниже уровня, 
предусмотренного действующим законодательством о труде. 
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Виды трудовых договоров: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается: 

1. В случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
определенный срок. 

2. В случаях, непосредственно предусмотренных законом. К таким случаям в 
соответствии со статьей 59 ТК РФ относятся: 

1) замена временно отсутствующего работника, за которым сохраняется его 
место работы; 

2) для выполнения временных работ (до двух месяцев), а также сезонных работ; 

3) с лицами, поступающими на работу в организации – субъекты малого 
предпринимательства; 

4) с лицами, направляемыми на работу за границу; 

5) с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

6) с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

7) с пенсионерами по возрасту; 

8) с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, а также с 
профессиональными спортсменами; 

9) с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими 
трудовые договоры в результате конкурса, на замещение вакантной должности; 

10) в случае избрания на выборную должность в состав органов 
государственной власти или органы местного самоуправления; 

11) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций. 

Перечень документов, которые работодатель имеет право требовать от лица, 
поступающего на работы, определен ст. 65 ТК РФ. К таким документам 
относятся: 
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1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2. Трудовая книжка, за исключением случаев, когда работник поступает на 
работу впервые или заключает трудовой договор на условиях совместительства. 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с указанием ИНН. 

5. Документы воинского учета (для военнослужащих). 

6. Документ об образовании, подтверждающий квалификацию или наличие 
специальных знаний (если работник поступает на работу по своей 
специальности). 

7. С учетом специфики работы может предусматриваться необходимость 
предъявления дополнительных документов. 

Статья 3 ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда и необоснованный 
отказ в приеме на работу. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах, или получать какие либо преимущества. При приеме на работу не 
должны приниматься во внимание обстоятельства не связанные с деловыми 
качествами работника. Прием на работу может быть обусловлен прохождением 
испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе, 
срок испытаний не должен превышать трех месяцев. Если срок испытания 
истек, а работник продолжает работу, и работодатель не выразил никакого 
отношения к результатам испытания, то работник считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора с ним допускается 
только на общих основаниях. Прием на работу оформляется приказом 
администрации предприятия. Фактическое допущение работника к работе 
считается моментом заключения трудового договора, не зависимо от  того, был 
ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Работодатель обязан 
оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допуска работника к работе (ст. 67 ТК РФ). Заключение 
трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 летнего возраста. 
Лица, получившие основное общее образование, могут заключать  трудовые 
договоры с 15-летнего возраста. Трудовой договор может быть заключен с 
лицом, достигшим 14-летнего возраста только с согласия родителей и решения 
органа по опеки и попечительства.   

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания  трудового договора. По 
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требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию 
указанного приказа (ст. 68 ТК РФ). 

Тема 6. Основы уголовного права 

Уголовное право – это одна из основных отраслей права, содержащая нормы, 
определяющие преступность и наказуемость деяния, основания уголовной 
ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, а также 
основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. Предмет 
уголовного права составляют общественно опасные деяния, содержащие 
признаки 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. 

Понятие преступления, с точки зрения российского права, дано в ст. 14 УК РФ. 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Признаки преступления: 

Первым признаком преступления является общественная опасность. 
Общественно опасным деянием признаётся действие или бездействие, которое 
причиняет или создаёт возможность причинения ущерба объектам, охраняемым 
уголовным законом.  

Вторым признаком преступления является противоправность. Согласно этому 
признаку, то или иное деяние может признаваться преступным только в том 
случае, если в уголовном законе содержится запрет на его совершение. 

Третьим признаком преступления является виновность. Этот признак означает, 
что общественно опасное, запрещенное уголовным законом деяние будет 
считаться преступлением только после доказательства вины лица, 
совершившего его.  
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Четвёртым признаком преступления является наказуемость. Не всегда этот 
признак выделяют в качестве самостоятельного, считая, что он лишь дополняет 
второй признак преступления – противоправность. 

Состав преступления – это совокупность необходимых объективных и 
субъективных элементов общественно опасного деяния, характеризующих его 
как преступление. Определение состава преступления необходимо для 
правильной его квалификации. 

Элементы состава преступления: 

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, проявления 
общественно опасного деяния. 

Обязательные признаки объективной стороны: 

Деяние (действие или бездействие) – это внешнее проявление объективной 
стороны преступления. Деяние лишь тогда имеет общественно опасный 
характер, когда оно является волевым и запрещенным законом. 

Вредные последствия представляют собой антисоциальные изменения в 
объектах преступного посягательства. Это может быть как имущественный, так 
и моральный вред, физический и психический ущерб, преступления против 
общественного порядка, против трудовых прав и т.д. 

Причинно-следственная связь – это главный элемент объективной стороны 
преступления. Например, если совершено общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным законом и имеются вредные последствия, но нет 
причинной связи между первым и вторым, то, следовательно, нет и 
объективной стороны преступления. 
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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 (к уголовной ответственности могут 
привлекаться только физические лица); 

2) вменяемость (способность осознавать общественно опасный характер своих 
действий и способность руководить своим поведением); 

3) возрастная характеристика (общий возраст уголовной ответственности 
наступает с 16 лет, за некоторые виды преступлений – с 14 лет). 

Субъективная сторона преступления – это специфическая деятельность лица 
непосредственно связанная с преступлением. Субъективная сторона 
преступления отграничивает преступное деяние от неприступного, а также 
позволяет отличать друг от друга составы преступлений, сходные по 
объективным признакам.   

Содержание субъективной стороны преступления: 

1) вина (обязательный признак любого преступления); 

2)мотив и цель (факультативные признаки любого преступления). 

Вина – это психическое отношение лица к совершенному деянию. Формы 
вины – это установленные уголовным законом определенные сочетания 
элементов сознания и воли, совершающего преступное деяние лица, 
характеризующее его отношение к этому деянию. Вина может проявляться в 
форме умысла и неосторожности. Умысел – это наиболее распространенная 
форма вины. Умысел может быть прямым и косвенным. Неосторожность – 
это форма вины, которая предполагает совершение преступления по 
легкомыслию или по небрежности. 

Тема 7. Основы семейного права. 

Семейное право – это отрасль права, регулирующая личные неимущественные 
и связанные с ними имущественные отношения между супругами, 
родственниками, родителями (усыновителями) и детьми. 
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Предмет семейного права составляют отношения, регулируемые нормами 
семейного права. Нормы семейного права устанавливают порядок и условия 
вступления в брак; регулируют 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. 

Условия заключения брака: 

1) достижение брачного возраста лиц, желающих заключить брак; 

2) обоюдное согласие, вступающих в брак. 

Статья 12 СК РФ не предусматривает никаких других условий заключения 
брака, помимо перечисленных. Все остальные условия (взаимные симпатии, 
чувства любви, привязанности и т.п.) носят моральный характер и являются 
юридически нейтральными, т.е. их наличие не обязательно для 
законодательного закрепления создания семьи. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака: 

1) брак запрещается между лицами, если хотя бы одно из них состоит в другом 
зарегистрированном браке; 

2) брак не может быть зарегистрирован между близкими родственниками, 
полнородными и не полнородными братьями и сестрами, а также между 
усыновителями и усыновленными; 

3) не допускается заключение брака между лицами, хотя бы одно из которых 
признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Порядок заключения брака определен в ст. 11 СК РФ. Лица, желающие 
вступить в брак, должны подать обоюдное заявление в орган записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) с просьбой о регистрации их брачных 
отношений. 

Прекращение брака происходит в силу различных юридических фактов: 

1) вследствие смерти одного из супругов или (в соответствии со ст. 45 ГК РФ) 
вследствие объявления одного из супругов умершим; 
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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. 

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, вступивших в брак, скрыло от другого лица наличие 
венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 

Права и обязанности родителей и детей возникают на основании 
удостоверенного в установленном 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 восемнадцатилетнего 
возраста. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Ребенку, 
родители 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.    
Права и обязанности родителей (родительские права) базируются на принципе 
равенства 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. Родители являются законными 
представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с физическими и юридическими лицами. 
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Исключение составляют случаи, когда органами опеки и попечительства 
установлено противоречие между интересами родителей и детей. В таких 
случаях орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов ребенка. При осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. В случае уклонения от выполнения 
родительских обязанностей родители по решению суда могут быть лишены 
родительских прав либо их родительские права могут быть ограничены. 

Тема 8. Основы экологического права. 

Предмет экологического права – общественные отношения в сфере охраны, 
оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и 
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной 
деятельности. Экологической охране подлежат атмосфера, земля и ее недра, 
водные ресурсы, естественные экологические системы, животный мир, леса и 
растительный мир в целом, генетический фонд, природные ландшафты и др. 
Особо охраняются природные парки, уникальные участки лесов, редкие или 
исчезающие виды растений и животных и места их обитания. В целом они 
составляют объекты экологического права. Важное значение для правового 
регулирования экологических отношений имеют конституционные положения, 
касающиеся разграничения компетенции федеральных органов 
государственной власти и субъектов Российской Федерации. Так, пунктом «д» 
ст. 72 Конституции РФ предусмотрено, что в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов находятся природопользование, охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые 
природные территории, охрана памятников истории и культуры. Установлено 
также, что по предметам совместного ведения издаются федеральные законы и 
применяемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. 
При наличии таких противоречий действует федеральный закон, принятый в 
полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. В случае же 
противоречия между федеральным законом  и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам вне пределов ведения 
Российской Федерации или совместного ведения РФ и ее субъектов, действует 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 



	  
 28	  

Объектом экологического права в самом широком смысле является природа 
(окружающая природная среда) как совокупность естественных условий 
существования человечества на нашей планете. Природа – интегрированный 
объект использования и охраны со стороны общества, представляющий собой 
комплекс разнообразных и взаимосвязанных элементов (земля, леса, воды, 
недра, животный мир и др.), правовая охрана которых может осуществляться 
лишь с учетом их качественного своеобразия, т.е. в зависимости от их 
естественных свойств и особенностей использования обществом. Некоторые 
природные ресурсы вообще находятся вне сферы правового воздействия. Так, 
использование солнечной энергии или климатических ресурсов не поддается в 
достаточной степени контролю и регулированию со стороны человека. С 
другой стороны, за пределами правового регулирования оказываются такие 
компоненты природы, охрана которых не вызывается потребностями общества 
на данном этапе развития (тепло недр и др.). Исходя из этого, возникает 
необходимость выяснения понятия природного объекта и определения его 
признаков. Природный объект, использование и охрана которого регулируется 
экологическим правом, должен обладать признаками, характеризующими его 
возникновение и существование: Источники экологического права. Поскольку 
экологические отношения регулируются нормами не только экологического, но 
и других отраслей права, большое число среди его источников занимают 
нормативные акты, относящиеся к смежным отраслям законодательства, в 
особенности к природоресурсным – земельному, водному, лесному и др. 

Определяющее место среди источников экологического права занимают 
законы, Большинство норм экологического права содержится в 
кодифицированных законодательных актах, в особенности в Земельном, 
Водном, Лесном кодексах. Многие законодательные акты, хотя и не являются 
кодексами в строгом смысле слова, также могут быть отнесены к категории 
кодифицированных нормативных актов. К таковым следует отнести, прежде 
всего, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», представляющий 
собой нормативный правовой акт, в котором в систематизированном виде 
объединены нормы права, регулирующие общественные отношения по охране, 
оздоровлению и улучшению окружающей природной среды. К источникам 
экологического права относятся также Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, законы, принятые субъектами РФ, документы нормативного 
характера, принятые министерствами, ведомствами, иными органами и 
должностными лицами в пределах своей компетенции.   Виды ответственности 
за экологические правонарушения:   
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Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения – 
вид юридической ответственности, применяемой за экологические, 
гражданско-правовые правонарушения-деликты. Согласно ст. 42 Конституции 
РФ, каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

Уголовная ответственность в области природопользования применяется в 
случаях, когда деяние, посягающее на экологический правопорядок, является 
социально опасным. Основанием уголовной ответственности в данной области 
является экологическое преступление. 

Под экологическим преступлением понимают виновное общественно опасное 
деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический 
правопорядок, причиняющее вред природной среде либо создающее угрозу 
такого причинения и запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Под экологической безопасностью понимают совокупность мер, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных прав и интересов человека, 
в том числе право на здоровую и благоприятную для жизни природную среду. 
Понятие «экологическая безопасность человечества» означает систему 
отношений, построенную на ряде принципов. К ним относятся: 

1) право свободно использовать природную среду, являющуюся общим 
достоянием человечества; 

2) запрещение национального присвоения компонентов естественной среды, не 
входящих в предмет чьей-либо юрисдикции (например, космическое 
пространство, космические объекты не могут быть присвоены отдельным 
государством); 

3) признание благоприятной природной среды одним из основных прав 
человека. 

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Тема 1. Тестовые задания  

1. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и ее независимости вовне: 

1. правосубъектность; 
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2. суверенитет;  

3. компетенция; 

4. конвенция; 

2. Какой из признаков не относится к характеристике суверенитета 

государства: 

1. распространение государственной власти на все население страны; 

2. общеобязательность решений органов государства; 

3. избрание высших органов государства демократическим путем;  

4. независимость от иностранных государств; 

3. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Вся 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил и норм, 

которые выработало человечество в процессе своей практической 

деятельности и которыми люди руководствуются, вступая во 

взаимоотношения друг с другом и с природой»: 

1.система права; 

2.система нормативного регулирования;  

3.система законодательства; 

4.систематизация законодательства; 

4.Какое понятие определяется следующим образом: «Возникающее в 

соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое 

общественное отношение, участники которого наделены субъективными 

правами и несут юридические обязанности»: 

1.правонарушение; 

2.правоотношение;  

3.правосубъектность; 

4.государство; 

5. Каковы юридические предпосылки возникновения правоотношений: 

1. нормы права, правосубъектность и юридический факт;  

2. субъекты права, объекты права и юридические факты; 

3. субъективные права и юридические обязанности; 



	  
 31	  

4. эти предпосылки не указаны; 

6. Какой из перечисленных признаков не является признаком 

юридической ответственности: 

1.является разновидностью государственного принуждения; 

2.применяется специально уполномоченными государственными органами; 

3.наступает за совершение противоправного деяния; 

4.возлагается в произвольной форме;  

7. Вид и размер юридической ответственности указываются в: 

1. диспозиции правовой нормы; 

2. в гипотезе правовой нормы; 

3. в санкции правовой нормы;  

4. в дефиниции правовой нормы; 

8. К какому понятию относится нижеприведенное определение: 

«Осуществляемое при помощи системы правовых средств воздействие на 

общественные отношения»: 

1.директивное управление; 

2.правоприменение.; 

3.правовое регулирование;  

4.правовое предписание; 

Тема 2. Тестовые задания.  

1. Конституционное право РФ как отрасль – это: 

1. основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

2. ведущая отрасль права РФ; 

3. правовая наука; 

4. совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

жизнедеятельности. 

2. К правовым источникам избирательного права в РФ  относятся: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральные законы; 

3. все перечисленное; 
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4. нормативные акты субъектов Федерации. 

3. Республика в составе России имеет свои: 

1. законодательство; 

2. устав; 

3. конституцию; 

4. акты местного самоуправления. 

4. Идеологический и политический плюрализм предполагает: 

1. запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной 

или обязательной; 

2. равенство всех общественных объединений перед законом; 

3. все перечисленное; 

4. запрещение общественных объединений, выступающих против существующего 

режима. 

5. Нормативно-правовой акт субъекта РФ: 

1. не может противоречить Федеральному закону; 

2. не может противоречить Конституции РФ; 

3. может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам     

собственного ведения; 

4. может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего 

ведения. 

6. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 

1. государство; 

2. народ; 

3. нацию; 

4. Парламент. 

7. Президент России является: 

1. главой Правительства РФ; 

2. главой государства; 

3. главой Парламента; 

4. главой Государственной Думы. 
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8. Достоинство личности в РФ: 

1. может умаляться по приговору суда; 

2. по заключению судебно-медицинской экспертизы; 

3. не должно умаляться; 

4. может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 

Тема 3. Тестовые задании:  

1. Право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц 

закреплено в: 

1. Кодексе об административных правонарушениях РФ 

2. Гражданском кодексе РФ 

3. локальных актах 

4. религиозных нормах 

2. Административное право – это отрасль права, которая регулирует 

отношения в сфере: 

1. бизнеса 

2. культуры 

3. управления 

4. собственности 

3. Для механизма административно-правового регулирования наименее 

характерно: 

1. запрет. 

2. дозволение. 

3. предписание. 

4. разрешение. 

4. Особенность административного правоотношения — то, что хотя бы 

одной из его сторон должен быть: 

1. адвокат 

2. судебный орган. 

3. нотариус 

4. субъект исполнительной власти. 
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5. С учётом федеративного устройства административно-правовые нормы 

делятся на: 

1. общефедеральные и устанавливаемые субъектами РФ.  

2. публичные и частные 

3. срочные и бессрочные  

4. обязательные и рекомендательные 

6. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

1.  Президент РФ  

2.  Государственная Дума 

3.  Федеральное Собрание 

4.  Правительство РФ 

7. Правительство РФ формируется на срок: 

1.  3 года 

2.  4 года 

3.  полномочий Президента РФ 

4.  5 лет 

8. В структуру федеральных органов исполнительной власти РФ не 

входят… 

1. Федеральные агентства 

2. Федеральные комитеты 

3. Федеральные министерства 

4. Федеральные службы 

Тема 4. Тестовые задания: 

1. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско – 

правовые отношения – это…. 

1. дисциплина гражданского права; 

2. институт гражданского права; 

3. наука гражданского права; 
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4. гражданское законодательство. 

2. Опека устанавливает над….. 

1. малолетними; 

2. гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
заболевания; 

3. гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 

4. нетрудоспособными 

3. Завещание должно быть…. 

1. собственноручно подписано наследником 

2. составлено в 3-х экземплярах, 1- завещателю, 2 – нотариусу, 3 – наследнику; 

3. составлено в 2 – х экземплярах, один – завещателю, другой – нотариусу; 

4. подписано завещателем либо рукоприкладчиком 

4. Субъектами гражданских отношений являются… 

1. физические и юридические лица 

2. работник и работодатель 

3. предприниматель и налоговый инспектор 

4. обвиняемый и судья 

5. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся… 

1. объединения людей 

2. лица без гражданства 

3. лица с двойным гражданством 

4. малолетние граждане России 

6. Правоспособность гражданина-это способность гражданина… 

1. исполнять гражданские обязанности 
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2. создавать для себя гражданские обязанности 

3. нести ответственности за свои действия 

4. иметь гражданские права и нести обязанности 

7. Правоспособность у физических лиц возникает в момент… 

1. рождения человека 

2. достижения человеком 16 лет 

3. достижения человеком 18 лет 

4. регистрации новорожденного в ЗАГСе 

8. Правоспособность гражданина утрачивается… 

1. по достижении совершеннолетия 

2. в момент смерти гражданина 

3. по достижению 16-летнего возраста 

4. с момента возникновения дееспособности 

Тема 5. Тестовые задании: . 

1. Отметьте основные особенности отрасли трудового права:  

1. отношения между участниками регулируемых отношений строятся на двух 

уровнях - индивидуальном и коллективном;  

2. сочетание норм материального и процессуального права;  

3. является комплексной отраслью права;  

4.  характеризуется отсутствием норм-принципов.    

2.  Предмет правового регулирования трудового права это:  

1.отношения, связанные с организацией и материально-техническим оснащением 

производства; 

2.отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в 

процессе труда и иные, связанные с ними отношения; 
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3. приемы и методы работы при данных средствах труда и технологии              

производства;  

4. отношения, возникающие в процессе выполнения работы.  

3. Отметьте наиболее полный  признак трудового отношения:  

1.получение определенного овеществленного результата работы; 

2.выполнение работником работы, применяя личный труд;   

3. презумпция возмездности отношений (получение заработной платы);  

4.выполнение работы по должности и специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы (трудовая функция); 

4. Принципы трудового права: 

1.трудовые отношения и иные связанные с ними отношения; 

2. основные нормативно-правовые акты трудового законодательства; 

3. общие начала и идеи, выражающие сущность трудового права;  

4. нормы трудового права, содержащиеся в трудовом договоре;  

5.  Дата введения в действие Трудового кодекса РФ:  

1. 1 января 2002 г.  

2. 1 февраля 2002 г.  

3. 1 июня 2002 г.  

4. 1 июля 2002 г. 

6. В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации                 

регулируются:  

1.Кодексом законов о труде СССР;  

2.Кодексом законов о труде РФ;  

3.Трудовым кодексом РФ;  

4.Основами законодательства о труде и трудоустройстве РФ;  

7. Конституция Российской Федерации: 

1. не является источником трудового права; 

2. является источником трудового права, но носит рекомендательный характер и 

применяется по усмотрению сторон трудовых отношений;  
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3. является источником трудового права, но носит акцессорный (дополнительный) 

характер по отношению к нормам, установленным федеральными законами и 

применяется при прямом указании сторон трудовых отношений;  

4. является источником трудового права и закрепляет основные трудовые права, 

свободы и гарантии их обеспечения.    

8. Локальные нормативные акты в трудовом праве - это: 

1. нормативные акты, принимаемые Минздравсоцразвития РФ;  

2. нормативные акты, принимаемые органами местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным к их компетенции;  

3. нормативные акты, принимаемые работодателями, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями;  

4. нормативные акты, принимаемые на стачках, митингах, сходах граждан по 

вопросам, касающимся трудовых отношений. 

Тема 6. Тестовые задания: 

1. Что означает совместность действий соучастников: 

1. что действия каждого из соучастников направлены на совершение общего для 

них преступления 

2. что соучастие в преступлении образует лишь деятельность нескольких 

физических лиц, которые отвечают признакам субъекта преступления 

3. что все участвующие в совершении преступления лица должны действовать 

умышленно или по неосторожности 

4. что соучастие возможно и в умышленных преступлениях и совершенных по 

неосторожности 

2. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности это: 

1. пособник 

2. подстрекатель 



	  
 39	  

3. исполнитель 

4. организатор – это второе определение? 

3. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания, он может заменяться: 

1. только исправительными или обязательными работами 

2. только исправительными или обязательными работами, лишением свободы или 

арестом 

3. лишением свободы 

4. любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ 

4. Общий возраст наступления уголовной ответственности: 

1. 14 лет 

2. 20 лет 

3. 18 лет 

4. 16 лет 

5. Принудительные меры медицинского характера назначаются: 

1. комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой 

2. судом и комиссией врачей психиатров 

3. уголовно-исполнительной инспекцией 

4. только судом 

6. Исполнение приказа или распоряжения является обстоятельством, 

которое исключает 

1. противоправность деяния 

2. преступность деяния 

3. общественную опасность деяния 

4. наказуемость деяния 

7. Минимальная сумма штрафа как вида уголовного наказания  

1. 2500 рублей  

2. 5000 рублей 

3. 10 000 рублей 

4  15 000 рублей  
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8. Пожизненное лишение свободы отбывается в 

1. исправительной колонии особого режима 

2. исправительной колонии строгого режима 

3. тюрьме 

4. исправительной колонии специального режима 

 

Тема 7.  Тестовые задания.  

1. Лица, лишенные родительских прав не могут быть 

1. усыновителями 

2. опекунами и попечителями 

3. приемными родителями 

4. усыновителями, опекунами и попечителями, приемными родителями 

2. По общему правилу брак  заключается по истечении … со дня подачи 

лицами, вступающими в брак заявления в органы записи актов 

гражданского состояния: 

1.недели 

2.одного дня 

3.месяца 

4.двух недель 

3. Вопросы, решаемые при разводе 

1. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, 

как разделить совместное имущество 

2. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты 

3. с кем будут жить дети, как разделить совместное имущество супругов 

4. кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как разделить совместное 

имущество 

4. Личные права супругов … 

1. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей 

2. не могут быть предметом никаких сделок 

3. не имеют денежного эквивалента 
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4. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей, не могут быть предметом 

никаких сделок и не имеют денежного эквивалента 

5. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в … 

лет. 

1. 14 

2. 15 

3.16 

4. 18 

6. Основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном 

законном порядке права и обязанности … 

1. отца 

2. матери 

3. ребенка 

4. матери, отца и ребенка 

7. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у 

них ребенка и при установлении их материнства или отцовства вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими … 

лет. 

1. 14 

2. 15 

3. 16 

4. 18 

8. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 

возраста десяти лет… 

1. возможно без его согласия 

2. возможно только с его согласия 

3. не возможно 

4. возможно с согласия его опекуна 

Тема 8. Тестовые задания. 
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1. Объекты животного мира могут предоставляться в краткосрочное 

пользование гражданам на основании … 

1. краткосрочной лицензии 

2. именной разовой лицензии 

3. именного разрешения 

4. охотничьего билета 

2. Право на приоритетное пользование животным миром распространяется 

на … 

1. местное население среды обитания объектов животного мира 

2. коренные малочисленные народы и этнические общности 

3. граждане Российской Федерации 

4. общественные природоохранные объедения (организации) 

3. Общественный экологический контроль осуществляется … 

1. общественными объединениями и некоммерческими организациями 

2. физическими лицами 

3. инициативными группами 

4. гражданами 

4. Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку … 

1. пищевых лесных ресурсов 

2. живицы 

3. древесины 

4. не древесных лесных ресурсов 

5. Объекты экологических правоотношений: 

1. предметы материального мира 

2. объекты охраны окружающей среды 

3. естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, 

парки 

4. земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир 

6. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в … 
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1. ведении субъектов Российской Федерации 

2. ведении органов местного самоуправления 

3. ведении Российской Федерации 

4. совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

7. В соответствии с ч.2 ст.9 Конституции Российской Федерации земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в … 

1. государственной и муниципальной формах собственности 

2. федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной,  

частной и иных формах собственности 

3. формах собственности, установленных федеральными законами 

4. частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

8. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, предохраняющая 

живые организмы от радиационного и ультрафиолетового воздействия и 

расположенная на высоте … 

1. до 30 км 

2. от 10 до 70 км 

3. до 50 км 

4. от 20 до 50 км 

 

5.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (СИТУАЦИИ)                                                 

К ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ 

Кейс-ситуация № 1  
В соответствии с договором купли - продажи недвижимого имущества 

предприниматель Иванов передал в собственность ООО «Ромашка» нежилое 
здание магазина и земельный участок. Однако здание котельной, передать 
отказался, посчитав, что это является самостоятельный объектом недвижимости, 
так как на здание котельной имеется отельное свидетельство о государственной 
регистрации права собственности.   

Прав ли предприниматель Иванов?  
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Кейс-ситуация № 2  
Савин приобрел кухонный гарнитур в мебельном магазине «Мебельвилль» 

стоимостью 30000 руб. Магазин принял на себя обязательство доставить гарнитур 
покупателю. При перевозке автомобиль попал в аварию и гарнитур был 
повреждён. Савин отказался принять доставленный ему гарнитур и потребовал 
возврата уплаченных денег или доставки другого гарнитура. Продавец отказался 
выполнить требования покупателя, сославшись на то, что Савин, выбрав в 
магазине гарнитур, оплатив стоимость гарнитура, стал его собственником и	  
поэтому должен сам нести риски, связанные с порчей или повреждением 
имущества. Савин обратился в суд с иском и просил обязать продавца заменить 
товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям договора; 
компенсировать моральный вред в сумме 15 тыс. рублей; уплатить неустойку в 
размере 1% от цены товара за нарушение сроков выполнения требования о замене 
товара.   

Подлежат ли требования покупателя удовлетворению? 
	  
Кейс-ситуация № 3  
Иванов И.И. договорился со своим соседом Семёновым А.П. перевезти на 

его а/м «Газель» на дачу вещи. Семёнов согласился. При следовании на дачу 
Семёнов не заметил дорожного знака «Ремонт дороги. Дорожные работы», в 
результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате 
дорожного происшествия Иванов и Семёнов отделались легкими ушибами. 
Однако кузов автомашины и находящиеся в нём вещи существенно пострадали и 
оказались  непригодными для дальнейшего использования по целевому 
назначению. Иванов И.И. предъявил требование к Семёнову А.П. о возмещении 
причиненного материального ущерба. Семёнов А.П. отказался, указав при этом, 
что договора на перевозку вещей он с Ивановым не заключал, плату за перевозку 
вещей не требовал, оказал просто товарищескую услугу. Иванов И.И. обратился в 
суд.  

Подлежат ли требования Иванова И .И. удовлетворению? 
	  
Кейс-ситуация № 4 
Банк «Прогресс 34»  (гарант) в обеспечение обязательства поставщика по 

поставке товаров выдал покупателю ООО «Авиакомпания Хороший полет»   
(бенефициару) гарантийное письмо, которым принимал на себя обязательство 
выплатить покупателю определенную сумму в случае невыполнения 
поставщиком ООО «Авиазавод»   в обусловленный срок обязательств по поставке 
самолетов . Когда в связи с неисполнением обязательства по поставке товара 
покупатель предъявил банку письменное требование об уплате суммы гарантии, 
последний отказался произвести выплату, указав, что по его мнению, не была 
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соблюдена простая письменная форма сделки, в силу чего гарантийная сделка 
недействительна.  

Правомерен ли отказ гаранта от оплаты суммы заявленного требования? 
Допустима ли ответственность гаранта за ненадлежащее выполнение 
требования об уплате гарантированной суммы? 
	  
Кейс-ситуация № 5 
ООО «Завод Яблочный» (далее - Поставщик) по договору поставки 

обязалось поставить в I квартале текущего года партию сока в коробках 
авиакомпании «Отличное небо»  (далее - Покупатель)  для обеспечения питания 
пассажиров на борту самолетов.  До истечения срока поставки покупатель 
письменно просил поставщика о замене марки сока, но получил отказ в связи с 
тем, что оборудование, используемые для выпуска нужного сорта и поставили на 
ремонт. От покупки сока ранее заказанного сорта покупатель не отказался. Более 
того, во исполнение условий договора о предварительной оплате перечислил 
полную стоимость продукции. В конце февраля поставщик отгрузил партию сока  
покупателю. Последний принял продукцию на ответственное хранение, о чем 
сообщил поставщику, потребовав от него поставки сока нужного ему сорта или 
возврата перечисленного платежа с начислением процентов. Поставщик, полагая, 
что договор им исполнен, отклонил требования покупателя, ссылаясь на то, что 
договорные отношения между ними прекращены фактом их исполнения. На 
поставку сока иного сорта поставщик согласия не давал. 
           Основательны ли аргументы поставщика? 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

1. Теории происхождения государства. 

2. Сущность государства. Механизм государства.  

3. Формы государства. 

4. Правовое государство.  

5. Государство  и гражданское общество.  

6. Сущность права, его признаки, функции и принципы.  

7. Право и другие социальные нормы. Источники права.  

8. Норма права, их структура, виды и способы изложения.  

9. Нормативно-правовые акты, их виды и требования, предъявляемые к     
ним.  

10. Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве.  
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11. Основные правовые системы современности.  

12. Система права РФ.  

13. Понятие правоотношения, его предпосылки и структура. Социальное 
взаимодействие на основе принятых моральных и правовых норм. 

14. Правомерное поведение. Правонарушения, их признаки и виды.   

15. Юридическая ответственность и ее виды.  

16. Правосознание и правовая культура.  

17. Осуществление профессиональной деятельности с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм.  

18. Законность и правопорядок.  

19. Применение нормативно-правовых документов. 

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

21. Конституционно-правовые отношения. Правовые средства демонстрации 
гражданской позиции. 

22. Характеристика и содержание Конституции РФ.  

23. Гражданство РФ.  

24. Форма правления современной России. 

25. Форма государственного устройства России.  

26. Местное  самоуправление  в Российской Федерации.  

27. Правовые основы защиты информации и  государственной тайны.  

28. Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 
принципы.   

29. Характеристика административных  правоотношений.  

30. Правовые и нормативные правовые акты, регулирующие отношения в в 
сфере безопасности воздушного транспорта. 

31. Административное правонарушение.  

32. Административная ответственность и виды административных 
взысканий.  

33. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 
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34. Гражданские правоотношения и их субъекты.  

35. Гражданско-правовые сделки.  

36. Основания возникновения и  прекращения  права собственности.  

37. Способы защиты права  собственности. 

38. Характеристика обязательственного права.  

39. Общие положения о гражданско-правовых договорах.   

40. Наследственное право:  понятие, основные институты. 

41. Защита объектов интеллектуальной собственности, результатов 
исследований и разработок. 

42. Понятие, предмет, метод, источники и принципы  трудового права.  

43. Социальное партнерство в сфере труда.  

44. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения.   

45. Правовое регулирование существенных условий труда.  

46. Заработная плата.  

47. Трудовая  дисциплина и порядок разрешения трудовых споров.  

48. Понятие, предмет, метод,  задачи  и принципы  уголовного права   РФ.  

49. Понятие преступления и его виды.  

50. Соучастие в преступлении.  

51. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

52. Уголовная ответственность и уголовное  наказание.  

53. Виды преступлений.  

54. Понятие, предмет  и источники семейного права.  

55.  Порядок заключения и прекращения брака.  

56. Права и обязанности супругов.  

57. Права и обязанности родителей и детей.  

58. Алиментные обязательства членов семьи.   

59. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

60. Предмет, метод, источники и объекты экологического права.  



	  
 48	  

61. Понятие и виды права природопользования.   

62. Экологический механизм охраны окружающей природной среды. 

63. Правовые основы контроля за соблюдением экологической безопасности. 

64. Экологическая экспертиза.  

65. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности.  

66. Ответственность за экологические правонарушения  и ее виды 

.   
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