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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося 
в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической безопасности ре-
гиона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов). 

Дисциплина направлена на решение типов задач профессиональной деятельности: 
расчетно-экономический, информационно-аналитический, организационно-
управленческий, контрольный, научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки/специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-
ния  

компетенции 
1 ОПК-5 Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нор-
мами профессиональной этики, нормами 
права, нормативными правовыми актами 
в сфере экономики, исключающими про-
тивоправное поведение 

ИД1ОПК-5 Осуществляет профессиональную дея-
тельность в соответствии с нормами права и про-
фессиональной этики, исключающими противо-
правное поведение 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-5 Осуществляет профессио-
нальную деятельность в соответствии 
с нормами права и профессиональной 
этики, исключающими противоправное 
поведение 

Знает: правовые основы и средства обеспечения экономической безо-
пасности; содержание норм права, регламентирующих обеспечение 
экономической безопасности общества, государства, личности и иных 
субъектов экономической деятельности; основные направления и осо-
бенности деятельности в сфере обеспечения экономической безопас-
ности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

Умеет: использовать, толковать и правильно применять нормы россий-
ского права в профессиональной деятельности по обеспечению эконо-
мической безопасности; принимать решения и совершать юридически 
значимые действия в соответствии с законодательством; анализировать 
судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуа-
ции; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз эко-
номической безопасности и нарушению законодательства; 

Владеет: навыками самостоятельной работы с нормативными докумен-
тами и судебными решениями в сфере экономики и обеспечения эконо-
мической безопасности; навыками анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами профессиональной деятельности; навыками сбо-
ра, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности; навыками профессиональной деятельности в 
области выявления и устранения причин и условий, способствующих 
зарождению угроз экономической безопасности 

 
3.  Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является 

обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин и практик: Национальная безопасность, Экономиче-
ская безопасность, Региональная экономика и безопасность, Учебная практика.  

Дисциплина является предшествующей для обучающимися дисциплин и практик: 
Экономические преступления, Финансовый мониторинг, Антимонопольная политика и ре-
гулирование экономики, преддипломная практика. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины  288 144 144 

Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 

150,5 76,6 73,9 

Лекции 66 30 36 

Практические занятия (ПЗ) 81 45 36 

Консультации текущие 3,3 1,5 1,8 

Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 137,5 67,4 70,1 

Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 

53,5 23,4 30,1 

Подготовка к практическим занятиям 21 11 10 

Реферат (написание, оформление и защи-
та) 

21 11 10 

Выполнение домашнего задания 21 11 10 

Тест (подготовка и выполнение тестовых 
заданий) 

21 11 10 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела 

Трудоем-
кость 

раздела, 
ак. ч 

1 Конституцион-
ные основы Рос-
сийской Федера-
ции 

Конституции РФ. Особенности федеративного устройства Рос-
сии. Конституционный статус личности. Основные конституцион-
ные права и свободы. Понятие гражданства. Приобретение и 
прекращение гражданства. Избирательная система России. Кон-
ституционный статус органов государственной власти в Россий-
ской Федерации. Классификация органов государственной вла-
сти. 

42 

2 Основы граж-
данского права 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Имущест-
венные отношения. Личные неимущественные отношения. Граж-
дане и юридические лица как участники гражданских правоотно-
шений. Виды юридических лиц. Правовые основы создания юри-
дического лица. Реорганизация и прекращение юридического 
лица. Объекты гражданских прав. Право собственности и другие 
вещные права. Правомочия собственника (владение, пользова-
ние, распоряжение). Приобретение и прекращение права собст-
венности. Формы и виды собственности. Понятие обязательств. 
Стороны и виды обязательств. Исполнение обязательств. Граж-
данско-правовые сделки: понятие и признаки сделки. Классифи-
кация сделок. Общие положения о недействительности сделок. 
Понятие и виды сроков в гражданском праве Правила исчисле-
ния сроков в гражданском праве. Гражданско-правовая ответст-
венность. 

50,4 

3 Основы уголов-
ного права 

 Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Россий-
ской Федерации. Уголовный закон. Преступление: понятие, при-
знаки, классификация. Состав преступления. Уголовная ответст-
венность и наказание. Система и виды уголовных наказаний. На-
значение уголовного наказания. Освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания. Амнистия, помилование, судимость. 
Преступления против личности. Преступления в сфере экономи-
ки. Преступления против общественной безопасности и общест-
венного порядка. Преступления против государственной власти. 

38 



 

 

Преступления против мира и безопасности человечества 

4 Основы админи-
стративного пра-
ва 

Административно-правовые нормы и административно-правовые 
отношения. Органы исполнительной власти в 
Российской Федерации. Система государственной службы Рос-
сийской Федерации: государственная гражданская служба, пра-
воохранительная служба, военная служба. Административно-
правовые формы государственно-управленческой 
деятельности. Методы государственного управления. Понятие, 
особенности, принципы и функции административной ответст-
венности. Понятие и признаки, состав административного право-
нарушения. Система административных наказаний, правила на-
значения административных наказаний. Обстоятельства смяг-
чающие, отягчающие и исключающие административную ответ-
ственность. Освобождение от административной ответственно-
сти. Административный процесс. Административно-правовые 
режимы. 

38 

5 Основы уголов-
но-
процессуального 
права 

Понятие, источники и принципы уголовного процесса. Участники 
уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в 
уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального принуж-
дения. Возбуждение уголовного дела. Предварительное рассле-
дование: понятие и общие условия. Следственные действия. Су-
дебное разбирательство: судебное следствие, прения сторон и 
последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Апел-
ляционное производство. Исполнение приговора. Кассационное 
производство. Производство в надзорной инстанции. Производ-
ство по применению принудительных мер медицинского харак-
тера. Особенности производства в отношении отдельных катего-
рий лиц. 

38 

6 Основы граж-
данско-
процессуального 
права 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс. По-
нятие и структура гражданских процессуальных отношений.  Ли-
ца, участвующие в деле  Судебное представительство в граж-
данском процессе. Подсудность гражданских дел судам общей 
юрисдикции Процессуальные сроки.  Судебные расходы и 
штрафы. Доказывание и доказательства в гражданском процес-
се. Исковое производство. Судебное разбирательство. Поста-
новления суда первой инстанции. Заочное производство и заоч-
ное решение. Пересмотр не вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений в апелляционном порядке.  Пересмотр всту-
пивших в законную силу судебных постановлений в кассацион-
ном порядке. Производство в суде надзорной инстанции. Испол-
нительное производство. Третейский суд. Третейское разбира-
тельство 

40 

7 Основы арбит-
ражно-
процессуального 
права 

Общие положения арбитражного процесса. Подведомственность 
и подсудность дел арбитражным судам. Производство в арбит-
ражном суде первой инстанции. Производство по пересмотру 
судебных актов в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном су-
де кассационной инстанции. Производство по пересмотру судеб-
ных актов в порядке надзора Производство по пересмотру су-
дебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельст-
вам. Несудебное производство 

38 

 Консультации текущие 3,3 

 Зачет 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции, 

ак. ч 
ПЗ, ак. ч 

СРО, ак. ч 

1 Конституционные основы Российской Федерации 6 9 14,5 

2 Основы гражданского права 10 12 21 

3 Основы уголовного права 10 12 21 

4 Основы административного права 10 12 20 

5 Основы уголовно-процессуального права 10 12 20 



 

 

6 Основы гражданско-процессуального права 10 12 20 

7 Основы арбитражно-процессуального права 10 12 21 

 Консультации текущие 3,3 

 Зачет 0,2 

 
       5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Тематика лекционных занятий 
 

Трудо-
емкость 
раздела, 

ак. ч 

5 семестр 

1 

Конституцион-
ные основы 

Российской Фе-
дерации 

Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России. 
Конституционный статус личности. Основные конституционные права 
и свободы. Понятие гражданства. Приобретение и прекращение граж-
данства. Избирательная система России. Конституционный статус 
органов государственной власти в Российской Федерации. Классифи-
кация органов государственной власти. 

6 

2 
Основы граж-

данского права 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Имущественные 
отношения. Личные неимущественные отношения. Граждане и юри-
дические лица как участники гражданских правоотношений. Виды 
юридических лиц. Правовые основы создания юридического лица. 
Реорганизация и прекращение юридического лица. Объекты граждан-
ских прав. Право собственности и другие вещные права. Правомочия 
собственника (владение, пользование, распоряжение). Приобретение 
и прекращение права собственности. Формы и виды собственности. 
Понятие обязательств. Стороны и виды обязательств. Исполнение 
обязательств. Гражданско-правовые сделки: понятие и признаки 
сделки. Классификация сделок. Общие положения о недействитель-
ности сделок. Понятие и виды сроков в гражданском праве Правила 
исчисления сроков в гражданском праве. Гражданско-правовая ответ-
ственность. 

10 

3 
Основы уголов-

ного права 

 Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской 
Федерации. Уголовный закон. Преступление: понятие, признаки, клас-
сификация. Состав преступления. Уголовная ответственность и нака-
зание. Система и виды уголовных наказаний. Назначение уголовного 
наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Амнистия, помилование, судимость. Преступления против личности. 
Преступления в сфере экономики. Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка. Преступления против 
государственной власти. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

10 

4 
Основы адми-
нистративного 

права 

Административно-правовые нормы и административно-правовые от-
ношения. Органы исполнительной власти в 
Российской Федерации. Система государственной службы Российской 
Федерации: государственная гражданская служба, правоохранитель-
ная служба, военная служба. Административно-правовые формы го-
сударственно-управленческой 
деятельности. Методы государственного управления. Понятие, осо-
бенности, принципы и функции административной ответственности. 
Понятие и признаки, состав административного правонарушения. 
Система административных наказаний, правила назначения админи-
стративных наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 
исключающие административную ответственность. Освобождение от 
административной ответственности. Административный процесс. Ад-
министративно-правовые режимы. 

4 

6 семестр 

 
Основы адми-
нистративного 

права 

. Административно-правовые формы государственно-управленческой 
деятельности. Методы государственного управления. Понятие, осо-
бенности, принципы и функции административной ответственности. 
Понятие и признаки, состав административного правонарушения. 
Система административных наказаний, правила назначения админи-
стративных наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 

6 



 

 

исключающие административную ответственность. Освобождение от 
административной ответственности. Административный процесс. Ад-
министративно-правовые режимы. 

5 

Основы уголов-
но-

процессуально-
го права 

Понятие, источники и принципы уголовного процесса. Участники уго-
ловного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголов-
ном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбу-
ждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие и 
общие условия. Следственные действия. Судебное разбирательство: 
судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого. 
Постановление приговора. Апелляционное производство. Исполнение 
приговора. Кассационное производство. Производство в надзорной 
инстанции. Производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера. Особенности производства в отношении отдель-
ных категорий лиц. 

10 

6 

Основы граж-
данско-

процессуально-
го права 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс. Понятие 
и структура гражданских процессуальных отношений.  Лица, участ-
вующие в деле  Судебное представительство в гражданском процес-
се. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции Процес-
суальные сроки.  Судебные расходы и штрафы. Доказывание и дока-
зательства в гражданском процессе. Исковое производство. Судебное 
разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Заочное 
производство и заочное решение. Пересмотр не вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений в апелляционном порядке.  Пере-
смотр вступивших в законную силу судебных постановлений в касса-
ционном порядке. Производство в суде надзорной инстанции. Испол-
нительное производство. Третейский суд. Третейское разбирательст-
во 

10 

7 

Основы арбит-
ражно-

процессуально-
го права 

Общие положения арбитражного процесса. Подведомственность и 
подсудность дел арбитражным судам. Производство в арбитражном 
суде первой инстанции. Производство по пересмотру судебных актов 
в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство по пе-
ресмотру судебных актов в арбитражном суде кассационной инстан-
ции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Несудебное производство 

10 

 
5.2.2 Практические занятия (ПЗ) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость 
раздела, 

ак. ч 

5 семестр 

1 

Конституцион-
ные основы 

Российской Фе-
дерации 

Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России. 
Конституционный статус личности. Основные конституционные права 
и свободы. Понятие гражданства. Приобретение и прекращение граж-
данства. Избирательная система России. Конституционный статус 
органов государственной власти в Российской Федерации. Классифи-
кация органов государственной власти. 

9 

2 
Основы граж-

данского права 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Имущественные 
отношения. Личные неимущественные отношения. Граждане и юри-
дические лица как участники гражданских правоотношений. Виды 
юридических лиц. Правовые основы создания юридического лица. 
Реорганизация и прекращение юридического лица. Объекты граждан-
ских прав. Право собственности и другие вещные права. Правомочия 
собственника (владение, пользование, распоряжение). Приобретение 
и прекращение права собственности. Формы и виды собственности. 
Понятие обязательств. Стороны и виды обязательств. Исполнение 
обязательств. Гражданско-правовые сделки: понятие и признаки 
сделки. Классификация сделок. Общие положения о недействитель-
ности сделок. Понятие и виды сроков в гражданском праве Правила 
исчисления сроков в гражданском праве. Гражданско-правовая ответ-
ственность. 

12 



 

 

3 
Основы уголов-

ного права 

 Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской 
Федерации. Уголовный закон. Преступление: понятие, признаки, клас-
сификация. Состав преступления. Уголовная ответственность и нака-
зание. Система и виды уголовных наказаний. Назначение уголовного 
наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Амнистия, помилование, судимость. Преступления против личности. 
Преступления в сфере экономики. Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка. Преступления против 
государственной власти. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

12 

4 
Основы адми-
нистративного 

права 

Административно-правовые нормы и административно-правовые от-
ношения. Органы исполнительной власти в 
Российской Федерации. Система государственной службы Российской 
Федерации: государственная гражданская служба, правоохранитель-
ная служба, военная служба. Административно-правовые формы го-
сударственно-управленческой 
деятельности. Методы государственного управления. Понятие, осо-
бенности, принципы и функции административной ответственности. 
Понятие и признаки, состав административного правонарушения. 
Система административных наказаний, правила назначения админи-
стративных наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 
исключающие административную ответственность. Освобождение от 
административной ответственности. Административный процесс. Ад-
министративно-правовые режимы. 

12 

6 семестр 

5 

Основы уголов-
но-

процессуально-
го права 

Понятие, источники и принципы уголовного процесса. Участники уго-
ловного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголов-
ном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбу-
ждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие и 
общие условия. Следственные действия. Судебное разбирательство: 
судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого. 
Постановление приговора. Апелляционное производство. Исполнение 
приговора. Кассационное производство. Производство в надзорной 
инстанции. Производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера. Особенности производства в отношении отдель-
ных категорий лиц. 

12 

6 

Основы граж-
данско-

процессуально-
го права 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс. Понятие 
и структура гражданских процессуальных отношений.  Лица, участ-
вующие в деле  Судебное представительство в гражданском процес-
се. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции Процес-
суальные сроки.  Судебные расходы и штрафы. Доказывание и дока-
зательства в гражданском процессе. Исковое производство. Судебное 
разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Заочное 
производство и заочное решение. Пересмотр не вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений в апелляционном порядке.  Пере-
смотр вступивших в законную силу судебных постановлений в касса-
ционном порядке. Производство в суде надзорной инстанции. Испол-
нительное производство. Третейский суд. Третейское разбирательст-
во 

12 

7 

Основы арбит-
ражно-

процессуально-
го права 

Общие положения арбитражного процесса. Подведомственность и 
подсудность дел арбитражным судам. Производство в арбитражном 
суде первой инстанции. Производство по пересмотру судебных актов 
в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство по пе-
ресмотру судебных актов в арбитражном суде кассационной инстан-
ции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Несудебное производство 

12 

 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

  



 

 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Вид СРО 
Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Конституционные 
основы Российской 
Федерации 

Реферат (написание, оформление и защита) 4,5 

Выполнение домашнего задания 10 

2 
Основы гражданско-
го права 

Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий) 10 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

11 

3 
Основы уголовного 
права 

Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий) 7 

Реферат (написание, оформление и защита) 7 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

7 

4 

Основы администра-
тивного права 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

5 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Выполнение домашнего задания 5 

Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий) 5 

5 

Основы уголовно-
процессуального 
права 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

5 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий) 5 

Выполнение домашнего задания 5 

6 

Основы гражданско-
процессуального 
права 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

7 

Подготовка к практическим занятиям 7 

Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий) 6 

7 

Основы арбитражно-
процессуального 
права 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

7 

Подготовка к практическим занятиям 7 

Выполнение домашнего задания 7 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература  
1. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов (гриф УМО ВО) / А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2024. — 279 с. https://urait.ru/bcode/535924 

2. Право : учебник и практикум для вузов (гриф УМО ВО) / А. А. Вологдин [и др.] ; 
под общей редакцией А. А. Вологдина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2024. — 413 с. https://urait.ru/bcode/536436 

3. Обухова, О. В.  Право : учебник и практикум для вузов (гриф УМО ВО) / 
О. В. Обухова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 318 с.  
https://urait.ru/bcode/537778 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Кашанина, Т. В.  Право: публично-правовые и частно-правовые начала : учебник 

и практикум для вузов (гриф УМО ВО) / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 4-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 553 с. https://urait.ru/bcode/535930  

2. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для вузов (гриф 
УМО ВО)  / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 
С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
425 с. https://urait.ru/bcode/536155  

  

https://urait.ru/bcode/535924
https://urait.ru/bcode/536436
https://urait.ru/bcode/537778
https://urait.ru/bcode/535930
https://urait.ru/bcode/536155


 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся  

Соколинская Ю.М. Основы права: методические указания и задания для самостоя-
тельной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопас-
ность», очной и заочной формы обучения/ Ю. М. Соколинская. - Воронеж : ВГУИТ, 2022. –  
http://education.vsuet.ru 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/  

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

АИБС «МегаПро» https://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web  

Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС уни-
верситета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения 
3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения (мультимедийными проектора-
ми, настенными экранами, интерактивными досками, ноутбуками, досками, рабочими 
местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя) – ауд. 9, 450, 239, 
244, 245, 341а или иные в соответствии с расписанием.  

Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учеб-
ных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим обеспечением, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным стандартом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 
базам данных и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ» – ауд. 251, ресурсный центр ВГУИТ. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
https://npoed.ru/


 

 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Приложение 
к рабочей программе 

Правовое обеспечение экономической безопасности  

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
- 

Семестр 
- 

Общая трудоемкость дисциплины 288 144 144 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия 27,6 13,8 13,8 

лекции 12 6 6 

практические занятия 12 6 6 

консультации текущие 1,8 0,9 0,9 

Индивидуальные консультации по контрольной 
работе 

1,6 0,8 0,8 

Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 

Самостоятельная работа:  252,6 126,3 126,3 

Домашнее задание 92,6 46,3 46,3 

Тест (подготовка к выполнению тестовых зада-
ний) 

66,2 33,1 33,1 

Реферат  66,2 33,1 33,1 

Контрольная работа 27,6 13,8 13,8 

Подготовка к зачету (контроль) 7,8 3,9 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по дисциплине  
 

Правовое обеспечение экономической безопасности 
 
  



 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1
1 

ОПК-5 

Способен осущест-
влять профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормами профес-
сиональной этики, нор-
мами права, норматив-
ными правовыми актами 
в сфере экономики, ис-
ключающими противо-
правное поведение 

ИД1ОПК-5  - Осуществляет профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормами права и профессиональ-
ной этики, исключающими противоправное поведение 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-5 - Осуществляет 
профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нормами права и профес-
сиональной этики, исклю-
чающими противоправное 
поведение 

Знает: правовые основы и средства обеспечения экономической безопасности; 

содержание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безо-
пасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической 
деятельности; основные направления и особенности деятельности в сфере 
обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении закон-
ности и правопорядка; 
Умеет: использовать, толковать и правильно применять нормы российского 

права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безо-
пасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в 
соответствии с законодательством; анализировать судебную практику и приме-
нять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, спо-
собствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению за-
конодательства; 
Владеет: навыками самостоятельной работы с нормативными документами и 

судебными решениями в сфере экономики и обеспечения экономической безо-
пасности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации, имею-
щей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельно-
сти по обеспечению экономической безопасности; навыками профессиональной 
деятельности в области выявления и устранения причин и условий, способст-
вующих зарождению угроз экономической безопасности 

 
2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Разделы дисцип-
лины 

Индекс контро-
лируемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Оценочные материалы 
Технология/процедура 

оценивания (способ 
контроля) 

наименование № заданий 

1 
Конституционные 
основы Российской 
Федерации 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

2, 5, 6, 15 
Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

60 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Выполнение домаш-
него задания 

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

Реферат  
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

2 Основы граждан- ОПК-5 Банк тестовых зада- 1, 3, 7, 12, Компьютерное тести-



 

 

ского права ний 8, 14, 23, 
25, 30, 36, 

37, 40 

рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

42, 49, 50, 
52, 53, 54, 

55, 56 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Задания для практи-
ческих занятий  

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

3 
Основы уголовного 
права 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

9, 17, 20, 
21 

Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

57, 58, 59, 
63 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Реферат  
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

4 
Основы админист-
ративного права 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

4, 16, 18, 
19, 24, 26 

Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

47, 61, 67 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Задания для практи-
ческих занятий  

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

Выполнение домаш-
него задания 

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

5 
Основы уголовно-
процессуального 
права 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

22 
Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

62 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Задания для практи-
ческих занятий  

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

Выполнение домаш-
него задания 

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

6 

Основы граждан-
ско-
процессуального 
права 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

10, 28, 29, 
31, 33, 34 

Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

41, 43, 44, 
51, 64, 65, 

66 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-
но») 

Задания для практи-
ческих занятий  

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

7 

Основы арбитраж-
но-
процессуального 
права 

ОПК-5 

Банк тестовых зада-
ний 

11, 13, 27, 
32, 39 

Компьютерное тести-
рование (процентная 
шкала) 

Собеседование (во-
просы для зачета) 

45, 46, 48, 
68, 69, 70 

Проверка преподава-
телем (оценка в систе-
ме «зачтено-не зачте-



 

 

но») 

Задания для практи-
ческих занятий  

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

Выполнение домаш-
него задания 

 
Проверка преподава-
телем (уровневая шка-
ла) 

 
3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и пре-

дусматривает возможность последующего собеседования (зачета).  
 
3.1 Банк тестовых заданий 
 
ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профес-

сиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 
противоправное поведение 

 
№ за-
дания 

Тестовое задание 

 Выбрать один ответ 

1.  

Сделка – …..  
1. признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
2. письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме право-
творческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение 
и отмену правовых норм; 
3. признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. 

2.  

Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственное власти 
внутри страны и ее независимости во вне? 
1. правосубъектность; 
2. государственный суверенитет; 
3. правовой статус государства; 
4. правоспособность 

3.  

В случае нарушения договорных обязательств имущественного характера наступает: 
1. гражданско-правовая ответственность; 
2. дисциплинарная ответственность; 
3. административная ответственность; 
4. уголовная ответственность. 

4.  

Правильно ли, что: 
а) административная ответственность является видом юридической ответственности; 
б) административная ответственность наступает за противоправные деяния в сфере управле-
ния. 
1. правильно только а; 
2. правильно только б; 
3. оба правильные. 

5.  

Необходимо установить соответствие между органами государственной власти, должностным 
лицом в РФ и их полномочиями: 
Совет Федерации: 
1. назначает и освобождает от должности полномочных представителей Президента РФ в фе-
деральных округах; 
2. назначает и освобождает от должности Генерального прокурора РФ; 
3. назначает и освобождает от должности федеральных министров. 

6.  
Первой стадией законотворческого процесса в РФ из представленных является: 
1. обнародование закона Президентом РФ; 
2. рассмотрение законопроекта профильным комитетом Государственной Думы; 



 

 

3. рассмотрение закона Советом Федерации. 

7.  

Какими нормативными правовыми актами устанавливаются основания приостановления и пе-
рерыва сроков исковой давности? 
1. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
2. Федеральными законами; 
3. как Гражданским кодексом Российской Федерации, так и другими федеральными законами; 
4. решениями Конституционного Суда РФ. 

8.  

Система государственной службы Российской Федерации включает в себя следующие виды: 
1. государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба, судеб-
ная служба; 
2. государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба; 
3. государственная гражданская служба, , правоохранительная служба, судебная служба. 

9.  

Какие из перечисленных ниже принудительных мер медицинского характера могут быть назна-
чены судом: 
1. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
2. в психиатрическом стационаре общего типа; 
3. в психиатрическом стационаре специализированного типа; 
4. в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
5. все приведенные выше утверждения верны. 

10.  

Процессуальные сроки в гражданском процессе – это: 
1. установленные в законе отрезки времени, в течение которых должны производиться 
процессуальные действия; 
2. даты, в которые происходили юридические факты, имеющие значение для дела; 
3. сроки подачи гражданских исков в суд для инициирования судебного разбирательства. 

11.  

Решение о восстановлении процессуального срока в арбитражном процессе по соответствую-
щему ходатайству рассматривается: 
1. в течение 3 дней со дня назначения судьи для рассмотрения этого ходатайства; 
2. в течение 5 дней со дня поступлений его в суд; 
3. в течение 7 дней со дня поступления его в суд. 

12.  

Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, 
может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 
1. одного года; 
2. трех лет; 
3. пяти лет. 

13.  

Этот суд служит проверкой в апелляционной инстанции законности и обоснованности судеб-
ных актов арбитражных судов: 
1. Федеральный арбитражный суд округа; 
2. Арбитражный апелляционный суд; 
3. Высший Арбитражный Суд РФ. 

14.  

Что такое филиал юридического лица? 
1. является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства; 
2. является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту; 
3. это орган юридического лица, действиями которого юридическое лицо приобретает граж-
данские права и принимает на себя обязанности. 

15.  

Кто осуществляет государственную регистрацию юридических лиц? 
1. учреждение юстиции; 
2. ФНС РФ; 
3. органы местного самоуправления. 

 Выбрать несколько ответов 

16.  

К общим (социально-правовым) принципам административно-правовой деятельности относит-
ся:  
1. демократизм; 
2. объективность; 
3. законность; 
4. двойное подчинение. 

17.  

Что относится к преступлениям в сфере экономической деятельности:  
1. незаконное предпринимательство; 
2. внесение заведомо ложных сведений в межевой план; 
3. незаконное выдача и получение избирательного бюллетеня; 



 

 

4. незаконное получение кредита. 

18.  

Перечислите административные меры пресечения имущественного характера:  
1. изъятие огнестрельного охотничьего оружия или травматического оружия, исполь-
зуемого с нарушением установленных правил; 
2. изъятие и постановка на штрафную стоянку транспортного средства, оставленного на 
проезжей части дороги или в ином месте с нарушением правил дорожного движения; 
3. кратковременное приостановление деятельности организаций с нарушением правил пожар-
ной безопасности, до устранения выявленных нарушений; 
4. изъятие средства противозаконной добычи объектов животного мира (капканов, се-
тей, электроудочек и др.) 

19.  

Методы государственного управления подразделяют на три группы:  
1. административные; 
2. гражданские; 
3. экономические; 
4. социально-психологические. 

20.  

Преступление признается совершенным с _________ умыслом, если лицо осознавало общест-
венную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 
Ответ: прямым 

 Сопоставить 

21.  

 

1  Экологические 
преступления 
по уголовным 
делам 

А  Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестно-
го или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должно-
сти, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. 

2  Преступления, 
относящиеся к 
перечню при 
наличии в ста-
тистической 
карточке от-
метки об от-
несении к на-
логовым пре-
ступлениям. 

Б  Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, 
способных вызвать экологическую катастрофу 

3  Преступления, 
относящиеся к 
перечню при 
наличии в ста-
тистической 
карточке до-
полнительных 
условий, при 
которых выяв-
ленное пре-
ступление 
может быть 
отнесено к 
числу престу-
плений эконо-
мической на-
правленности. 

В  Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кре-
диторам, если это действие совершено при наличии признаков банкрот-
ства и причинило крупный ущерб 

Ответ: 1-Б; 2-В; 3-А; 

22.  

 

1  Уголовно-
процессуаль-
ные правоот-
ношения 

А  это нормативно закрепленная система правил и процедур, определяю-
щая основания, условия, сроки, последовательность и порядок соверше-
ния процессуальных действий и принятия процессуальных решений 

2  Уголовно- Б  это система правовых средств, обеспечивающих эффективное решение 



 

 

процессуаль-
ная форма 

задач уголовного судопроизводства, охрану прав граждан и условия их 
реализации, точное исполнение обязанностей должностными лицами и 
органами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность. 

3  Уголовно-
процессуаль-
ное право 

В  это урегулированные нормами уголовно-процессуального права общест-
венные отношения между субъектами уголовного процесса, проявляю-
щиеся в их взаимных правах и обязанностях. 

4  Уголовно-
процессуаль-
ные гарантии 

Г  отрасль российского права, представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие, функцио-
нирующие и прекращающиеся как на этапе проверки сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, так и на различных стадиях 
уголовного процесса. 

Ответ: 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б 

23.  

 

1  Рамочным 
договором 

А  это соглашение, в силу которого стороны обязуются заключить в буду-
щем договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании 
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предваритель-
ным договором. 

2  Предвари-
тельный дого-
вор 

Б  это договор, заключенный лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность или иную приносящую доход деятельность, и уста-
навливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 
либо оказанию услуг, которые лицо по характеру своей деятельности 
должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. 

3  Публичный 
договор 

В  признается договор, определяющий общие условия обязательственных 
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточ-
нены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок 
одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 
рамочного договора. 

Ответ: 1-В; 2-А; 3-Б 

 Расположение в правильном порядке 

24.  

Цикл государственного управления можно представить в следующем виде: 
1) подготовка и принятие управленческих решений и их правовое 
закрепление; 
2) выявление и осмысление актуальной проблемы управления; 
3) организация исполнения управленческих решений; 
4) корректирование управленческого решения и регулирование 
системы управления; 
5) формулирование целей и постановка задач. 
Ответ: 3,1,4,5,2 

 Вставить пропущенное слово или число 

25.  
Согласно ст. ______ ГК РФ, договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Ответ введите числом. 
Ответ:  420 

26.  
______________ - это совокупность правовых норм административного права, объединенных в 
правовые институты.  
Ответ: Система административного права 

27.  
В какой срок может быть подана апелляционная жалоба после принятия решения арбитраж-
ным судом первой инстанции, в течение ________ месяца. Ответ введите цифрой. 
Ответ: 1 

28.  

___________________________ – это совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения, возникающие между судами общей юрисдикции и участниками гражданских 
дел при осуществлении правосудия. Ответ введите словосочетанием. 
Ответ: Гражданское процессуальное право 

29.  
Стадия гражданского процесса, в которой пересматривается дело, уже вступившее в законную 
силу – это __________________. Ответ введите словосочетанием. 
Ответ: надзорное производство 

30.  

__________________ раскрывает способ организации верховной государственной власти, по-
рядок образования ее органов, их взаимодействие между собой и с населением, степень уча-
стия населения в их формировании. Ответ введите словосочетанием. 
Ответ: Форма правления. 

 Задачи на 1-2 действия 

31.  Президент РФ обнаружил в законе, принятом Государственной Думой, нарушение прав чело-



 

 

века и обратился с запросом в суд. Какой суд компетентен дать ответ на запрос Президента 
РФ?  Ответ введите словосочетанием. 
Ответ: Конституционный Суд РФ. 

32.  
Общий срок исковой давности в арбитражном процессе составляет ______ года. 
Ответ: 3 

33.  

Гражданин Н. не удовлетворен решением республиканского суда о размере налагаемой на 
него суммы штрафа. В какой правоохранительный орган его адвокат отправит кассационную 
жалобу? Ответ введите словосочетанием. 
Ответ: в Верховный Суд РФ 

34.  

Перераспределение мирового потенциала развития, формирование новых архитектуры, пра-
вил и принципов мироустройства сопровождаются нарастанием геополитической нестабиль-
ности, обострением межгосударственных _____________ и _____________. 
Ответ: противоречий и конфликтов. 

35.  
Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при которой хищение квалифициру-
ется по КоАП РФ как мелкое. Ответ введите целым числом. 
Ответ: 2 500 руб. 

 

Кейс-задание  

В государстве «N» действует одноплатный парламент; главой государства является прези-

дент, избираемый парламентом; правительство возглавляет премьер-министр; премьер-

министр имеет право подписывать внешнеполитические соглашения. 

Определите форму правления данного государства. 

Ответ: 

Форма правления – парламентарная республика. Для парламентарной республики ха-

рактерно: парламент наделен не только законодательными полномочиями, но и правом 

требовать отставки правительства, выразив ему недоверие, то есть правительство не-

сет перед парламентом ответственность за свою деятельность. Президент республики 

является только главой государства, но не главой правительства. Политически это оз-

начает то, что правительство формируется партией или партиями, победившей на пар-

ламентских выборах, а Президент лишен возможности направлять его деятельность. 

Руководит правительством премьер-министр. 

36.  

Перечислите элементы входящие в структуру предмета правового регулирования. 
Ответ: Под предметом понимается то, что регулирует право, т.е. определенные сферы 
общественных отношений. В структуру предмета правового регулирования входят сле-
дующие элементы: 
а) субъекты - индивидуальные и коллективные; 
б) их поведение, поступки, действия; 
в) объекты (предметы, явления) окружающего мира, по поводу которых люди вступают 
во взаимоотношения; 
г) социальные факты, выступающие причинами возникновения или прекращения соот-
ветствующих отношений. 

37.  

Какие слова пропущены в схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Владения, пользование, отчуждение 
 

38.  

Перечислите основные функциональные принципы гражданского процесса. 

Ответ: К функциональным относятся принципы: 

- законности (точное и неуклонное соблюдение, применение и исполнение законов все-

Внутренняя структура 
собственности 

Присвоение 

 
 

Распоряжение  

 



 

 

ми органами власти, должностными лицами и гражданами, обеспечивает защиту прав 

граждан, определяет правовое положение суда и участников судопроизводства, харак-

теризует правообеспечительные меры); 

- диспозитивности (Данный принцип означает свободу участвующих в деле лиц в рас-

поряжении своими правами, определении форм и способов защиты прав) 

- состязательности и процессуального равноправия сторон (В гражданском процессе 

стороны обладают равными или соотносимыми процессуальными правами и обязан-

ностями. Равные права имеют также третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора, находящиеся на стороне истца и ответчика. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования, прокурор, участники процесса, защищаю-

щие интересы других лиц также обладают правами стороны); 

- устности и письменности судопроизводства (Исковые требования, ходатайства, пись-

менные доказательства предъявляются в письменном виде, однако зачитываются в 

процессе. Само разбирательство в суде проводится устно, однако ведется письменный 

протокол. Судебное решение составляется письменно и оглашается устно); 

- непосредственности судебного разбирательства (суд (судья) при рассмотрении дела 

обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и 

пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 

вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи.); 

- непрерывности судебного разбирательства (Судебное заседание по каждому делу 

происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. До окон-

чания рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не впра-

ве рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела). 

39.  

Перечислите схематически принципы арбитражного процессуального права. 
Ответ: Состав принципов арбитражного процессуального права можно разделить на 
две группы: 
а) принципы организационные, т. е. определяющие организационное устройство арбит-
ражных судов; 
б) принципы функциональные, т. е. определяющие процессуальную деятельность суда 
и других участников процесса. 

 
 

40.  

Дайте определение понятию «Механизм правового регулирования». Перечислите пять основ-

ных элементов механизма правового регулирования. 

Ответ: Механизм правового регулирования - это система юридических средств, при по-

мощи которых осуществляется правовое регулирование. 

Выделяют пять основных элементов механизма правового регулирования: 

1) нормы права – устанавливают правила; 

2) юридический факт или фактический состав; 



 

 

 

3.2 Собеседование (вопросы для зачета и экзамена) 
 
3.2.1 Вопросы для экзамена 
 
ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профес-

сиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 
противоправное поведение 
 
№ 
зада-
ния 

Формулировка вопроса 

41.  Гражданский процесс. Производство и стадии. 
Ответ: Гражданский процесс— это урегулированная гражданским, процессуальным правом дея-
тельность суда, лиц, участвующих в деле, лиц содействующих осуществлению правосудия, в про-
цессе осуществления правосудия по гражданским делам. Как и всякая упорядоченная деятель-
ность, гражданский процесс состоит из производств и стадий. 
В порядке особого производства разрешаются дела, в которых отсутствует спор о праве, и ставится 
вопрос об установлении юридического факта, определении правового состояния физических лиц 
либо имущества. 
Гражданский процесс представляет собой поступательное движение, состоящее из ряда стадий. 
Под стадией процесса понимают совокупность процессуальных действий, направленных на осуще-
ствление одной ближайшей процессуальной цели. 
Выделяют следующие стадии: 
1. открытие производства по делу. 
2. производство по делу до судебного рассмотрения. 
3. разбирательство дела по существу в суде первой1 инстанции. 
4. производство в апелляционной инстанции. 
5. производство в кассационной инстанции. 
6. производство в связи с исключительными обстоятельствами. 
7. производство в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 
8. исполнительное производство. 
Наличие указанных стадий не означает, что любое гражданское дело обязательно должно пройти 
их всех. Процесс может быть завершен в любой стадии. 

42.  Государственный механизм (аппарат). 
Ответ. Механизм государства - это система государственных органов, призванных осуществлять 
задачи и функции государства. Содержание аппарата государства, всех его подразделений состав-
ляет управленческая, организационная работа, призванная обеспечить надлежащую организован-
ность и эффективное функционирование всех сфер общественной жизни. 
Государственный аппарат – это часть механизма государства, представляющая собой совокупность 
госорганов, наделенных властными полномочиями для реализации гос. власти. В структуру меха-
низма государства также входят госучреждения и госпредприятия. Нередко государственный меха-
низм отождествляют с государственным аппаратом. 
Существует несколько точек зрения на соотношение понятий «механизм государства» и «государ-
ственный аппарат»: 
1. Данные понятия полностью совпадают по объёму, используются как синонимы. Термин «меха-
низм» лишь подчёркивает целостность аппарата, его направленность на результативную деятель-
ность. 
2. Под государственным аппаратом понимается система органов, непосредственно осуществляю-
щих управленческую деятельность и наделённых для этого властными полномочиями, а в понятие 
«механизм государства» включаются наряду с государственным аппаратом ещё и государственные 
учреждения и организации, а также «материальные придатки» государственного аппарата 
(вооружённые силы, полиция, уголовно-исполнительные учреждения и т. д.), опираясь на которые 
государственный аппарат действует. 
3. Под аппаратом государства понимаются все органы государства в статике, а под механизмом го-
сударства — те же органы, но в динамике. Изучая аппарат государства, говорят прежде всего о на-
значении, порядке образования, компетенции того или иного государственного органа, а изучая ме-
ханизм государства — непосредственно о деятельности государственных органов, об их взаимосвя-

3) правоотношение; 

4) акты реализации прав и обязанностей, т.е. действия субъектов в форме соблюдения, 

исполнения, использования; 

5) акты применения права – употребляются в случае право-нарушения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

зи между собой в процессе осуществления тех или иных функций государства. 
4. Механизм государства является более обширной категорией, включающей в себя всю совокуп-
ность не только лиц-служащих, но и материально-технических объектов, служащих для реализации 
государственных функций и задач. В отличие от механизма государства, под аппаратом государства 
понимается только совокупность государственных служащих. Тем самым, государственный аппарат 
не является синонимом механизму государства, поскольку механизм государства помимо государ-
ственных органов включает в себя также государственные учреждения и предприятия 

43.  Функциональные принципы гражданского процесса. 
Ответ: К функциональным относятся принципы: 
1. законности (точное и неуклонное соблюдение, применение и исполнение законов всеми органами 
власти, должностными лицами и гражданами, обеспечивает защиту прав граждан, определяет пра-
вовое положение суда и участников судопроизводства, характеризует правообеспечительные ме-
ры); 
2. диспозитивности (Данный принцип означает свободу участвующих в деле лиц в распоряжении 
своими правами, определении форм и способов защиты прав) 
3. состязательности и процессуального равноправия сторон (В гражданском процессе стороны об-
ладают равными или соотносимыми процессуальными правами и обязанностями. Равные права 
имеют также третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, находя-
щиеся на стороне истца и ответчика. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, про-
курор, участники процесса, защищающие интересы других лиц также обладают правами стороны); 
4. устности и письменности судопроизводства (Исковые требования, ходатайства, письменные до-
казательства предъявляются в письменном виде, однако зачитываются в процессе. Само разбира-
тельство в суде проводится устно, однако ведется письменный протокол. Судебное решение со-
ставляется письменно и оглашается устно); 
5. непосредственности судебного разбирательства (суд (судья) при рассмотрении дела обязан не-
посредственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, 
показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов, ознако-
миться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, прослушать 
аудиозаписи и просмотреть видеозаписи.); 
6. непрерывности судебного разбирательства (Судебное заседание по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения нача-
того дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, 
уголовные, административные дела) 

44.  Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса. 
Ответ: Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) представляет собой совокупность 
урегулированных гражданским процессуальным законом процессуальных действий по осуществле-
нию правосудия по гражданским делам. 
В порядке гражданского судопроизводства рассматриваются гражданские дела, неоднородные по 
своей материально-правовой природе, поэтому различают следующие его виды. 
1. Исковое производство. Оно заключается в разрешении споров о праве посредством иска. Данный 
вид является основным, детально регламентированным ГПК. 
2. Особое производство. Его предметом являются бесспорные дела, по которым не нужна защита 
субъективных прав. Цель разбирательства в данном виде судопроизводства — охрана законных 
интересов граждан. 
3. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Дела, рассматриваемые 
по правилам данного вида производства, возникают в результате отношений власти и подчинения. 
Целью разрешения данной категории дел является судебный контроль за действиями и актами за-
конодательной и исполнительной власти. 
4. Приказное производство. В данном случае защищается субъективное право, основанное на бес-
спорных документах. 
5. Производство об оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 
6. Производство о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, иностранных 
арбитражных решений. 
7. Производство, связанное с исполнением постановлений суда и иных органов. 
Гражданский процесс по каждому конкретному делу последовательно проходит несколько этапов, 
именуемых стадиями процесса. Под стадией гражданского процесса необходимо понимать совокуп-
ность процессуальных действий, объединенных соответствующей целью судопроизводства (возбу-
ждение дела, досудебная подготовка, судебное разбирательство, апелляционная и кассационная 
проверка законности и обоснованности судебного решения и т. п.). Стадия гражданского процесса 
относится к движению дела, и цель судопроизводства может быть достигнута, если в результате 
совершения процессуальных действий будут созданы необходимые условия для перехода дела из 
одной стадии в другую. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

 

Действующий ГПК дает основание различать семь стадий: 
1. Возбуждение производства по делу, когда заинтересованное лицо обращается в суд и судья, 
приняв его документы, начинает процессуальную деятельность. 
2. Подготовка дела к судебному разбирательству, в ходе которой судья уточняет заявленные тре-
бования, помогает сторонам и третьим лицам в сборе необходимых доказательств и привлекает к 
процессу заинтересованных лиц, экспертов, переводчиков, свидетелей, проводит предварительное 
судебное заседание, назначает дело к судебному разбирательству. 
3. Судебное разбирательство, при котором суд (судья единолично) рассматривает материалы дела 
в судебном заседании, выслушивает вызванных лиц и разрешает дело по существу принятием ре-
шения либо завершает производство по делу. 
4. Пересмотр в апелляционном порядке не вступившего в законную силу решения мирового судьи, 
когда вскоре после его вынесения суд второй инстанции по жалобе лица, участвующего в деле, или 
по представлению прокурора в ходе пересмотра проверяет его законность и обоснованность. 
5. Пересмотр в кассационном порядке не вступившего в законную силу решения, когда вскоре после 
его вынесения суд второй инстанции по жалобе лица, участвующего в деле, или по представлению 
прокурора в ходе пересмотра проверяет его законность и обоснованность. 
6. Пересмотр актов правосудия судом надзорной инстанции, заключающийся в том, что законность 
вступивших в законную силу судебных приказов, решений и определений проверяется в судебном 
порядке вышестоящими судебными инстанциями. 
7. Пересмотр вступивших в законную силу решений и определений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, представляющий собой исключение из общих правил, в силу которых суд, разрешивший 
дело, проверяет законность и обоснованность собственного акта независимо от времени его выне-
сения с обнаружением особых фактов — вновь открывшихся обстоятельств. 

45.  Понятие и стадии арбитражного процесса. 
Ответ: Арбитражный процесс - это установленная нормами арбитражного процессуального права 
форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного 
права организаций, государственных органов и граждан-предпринимателей, а в случаях, преду-
смотренных законом, и граждан, и представляющая собой определенную последовательность про-
цессуальных действий арбитражного суда и иных участников арбитражного судопроизводства при 
рассмотрении конкретного дела. 
Стадия арбитражного процесса – определенная логически завершенная его часть, состоящая из 
взаимосвязанной системы процессуальных действий, направленных на достижение конкретной 
процессуальной цели. 
Арбитражный процесс состоит из шести стадий: 
1) производство в арбитражном суде первой инстанции (включающее возбуждение дела, подготовку 
дела к судебному разбирательству и судебное разбирательство с вынесением решения либо за-
ключительного определения); 
2) апелляционное производство; 
3) кассационное производство; 
4) производство по пересмотру постановлений арбитражного суда в порядке надзора; 
5) производство по пересмотру постановлений арбитражного суда по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам; 
6) исполнительное производство. 

46.  Понятие доказывания в арбитражном процессе, его предмет. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Ответ: Имеются две основные концепции относительно понятия судебного доказывания. В основе 
первой из них лежит суждение о судебном доказывании как способе познания фактических обстоя-
тельств дела. Авторы, придерживающиеся иной концепции, полагают, что под доказыванием подра-
зумевается деятельность, имеющая целью убедить суд в истинности рассматриваемых им фактов. 
Под предметом доказывания понимается совокупность фактов, имеющих материально-правовое 
значение, установление которых необходимо для правильного разрешения дела по существу. 
Предмет доказывания составляют юридически значимые факты. 
Все юридически значимые факты, входящие в предмет доказывания, образуют фактический состав 
по делу. Фактический состав формируется исходя из оснований иска и возражений ответчика; норм 
материального права, подлежащих применению. 
Объем юридически значимых фактов, входящих в предмет доказывания, может изменяться в про-
цессе рассмотрения спора. Во-первых, истец имеет право дополнить или изменить основание иска, 
ответчик - привести в обоснование своих возражений дополнительные юридически значимые фак-
ты. 
Для всей совокупности фактов, устанавливаемых в процессе судебного доказывания при разбира-
тельстве дела, в процессуальной теории используется понятие "пределы доказывания". В число 
этих фактов входят "иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения де-
ла". 
Источники формирования предмета доказывания - нормы материального права и  основания требо-



 

 

ваний и возражений сторон. 
Не все факты, имеющие значение для дела, требуют доказывания. Три вида фактов не нуждаются в 
доказывании: 
1) признанные арбитражным судом общеизвестными; 
2) преюдициальные; 
3) признанные сторонами. 
Общеизвестность факта может быть признана арбитражным судом при наличии двух условий. 
Во-первых, данный факт должен быть известен широкому кругу лиц. 
Во-вторых, факт обязательно должен быть известен всему составу суда. 
Преюдициальные (предрешенные) факты - это факты, установленные: 
1. вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по одному спору, не подлежа-
щие доказыванию при разрешении других споров с участием тех же сторон; 
2. вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу, не подлежащие доказыванию 
при рассмотрении дела арбитражным судом по вопросам, имели ли отдельно место определенные 
действия и кем они совершены; 
3. вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции по гражданскому делу, не под-
лежащие доказыванию при разрешении спора арбитражным судом по вопросам об обстоятельст-
вах, имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

47.  Правонарушение. Юридическая ответственность. 
Ответ. Правонарушение — это неправомерное (противоправное), общественно вредное, виновное 
деяние (действие или бездействие) деликтоспособного субъекта, за которое в действующем праве 
предусмотрена юридическая ответственность. 
Основные юридические характеристики (определения) правонарушения — это противоправность, 
общественная вредность, виновность деяния. Юридический состав правонарушения — это система 
признаков противоправного поведения, необходимая для его юридической квалификации в качестве 
правонарушения. 
Составными элементами (частями) юридического состава правонарушения являются объект, объ-
ективная сторона, субъект и субъективная сторона правонарушения. 
Объект правонарушения — это правопорядок, установленный в соответствующей сфере правовой 
регуляции общественных отношений. Таким образом, объектом правонарушения являются урегули-
рованные и защищенные действующим правом индивидуальные и общие ценности и блага, кото-
рым нанесен вред соответствующими противоправными действиями. 
Объективная сторона правонарушения — это противоправное деяние (действие или бездействие), 
его юридически вредные результаты и юридически значимая причинная связь между ними. Опреде-
ление объективной стороны правонарушения представляет собой не абстрактное изучение всех 
причинно-следственных связей между тем или иным фактическим действием (или бездействием) и 
соответствующими фактическими последствиями, а специально-юридическую квалификацию опре-
деленного противоправного деяния, включающего в себя (в качестве составной части самого этого 
деяния) соответствующий юридически вредный результат как определенное правонарушение, пре-
дусмотренное действующим правом. 
Субъект правонарушения — это деликтоспособное физическое лицо или организация. Деликтоспо-
собность физических лиц выражает их способность (в соответствии с их возрастом и состоянием 
здоровья) совершать сознательно-волевые действия, осознавать смысл своих поступков и руково-
дить ими, т.е. быть подлинным автором таких действий (бездействия), которые могут быть вменены 
ему в ответственность как субъекту правонарушения. 
Вменяемость субъекта правонарушения означает, что его противоправные действия - с субъектив-
ной стороны — носят виновный характер. 
Субъективная сторона правонарушения — это юридическая форма виновности (виновного характе-
ра) соответствующего противоправного деяния. 
Вина в юридическом смысле — это не внутренний субъективный замысел того или иного лица, а 
сознательно-волевой компонент определенного, внешне объективированного и уже содеянного про-
тивоправного действия (или бездействия) определенного правонарушителя. Различаются две фор-
мы вины: умысел (умышленная форма вины) и неосторожность (неосторожная форма вины). Умы-
сел может быть прямым или косвенным. Неосторожность выражается в форме легкомыслия или 
небрежности. 
Юридическая ответственность — это мера правового принуждения за правонарушение, предусмот-
ренная санкцией нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетент-
ным государственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом 
порядке. В соответствии с различными видами правонарушений юридическая ответствен-
ность подразделяется на следующие основные виды: уголовно-правовая, административно-
правовая, дисциплинарно-правовая и гражданско-правовая ответственность. В качестве особой 
разновидности юридической ответственности за причиненный вред в трудовом пра-
ве выделяется материальная ответственность. 
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48.  Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение (общая характеристика). 
Ответ: Арбитражному суду подведомственны дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Эту категорию дел закон относит к делам 
особого производства. 
Возбуждение, рассмотрение и разрешение дел об установлении юридических фактов имеют про-
цессуальные особенности. 
Дела об установлении юридических фактов существенно отличаются от дел искового производства: 
в них нет спора о праве, категории иска, нет сторон, третьих лиц. Лицо, обращающееся в арбитраж-
ный суд, именуется заявителем, а не истцом. Лица, чьи права и интересы могут быть затронуты ре-
шением арбитражного суда, привлекаются к участию в деле в качестве заинтересованных лиц. 
При их рассмотрении не действуют правовые нормы об увеличении, уменьшении размера исковых 
требований, о признании иска, о заключении мирового соглашения. 
Арбитражный суд рассматривает дела об установлении: 
1) факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не-
движимым имуществом как своим собственным; 
2) факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
определенное время и в определенном месте; 
3) факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуально-
го предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по 
его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринима-
теля по его паспорту или свидетельству о рождении; 
4) других фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд 
по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении 
фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом и других фактов, имею-
щих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое 
имущество, которые подаются в арбитражный суд по месту нахождения недвижимого имущества. 
С заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражный суд может 
обратиться любая заинтересованная организация или индивидуальный предприниматель. 
Арбитражные суды принимают к производству и рассматривают заявления об установлении юриди-
ческих фактов, если: 
1. согласно закону, факт порождает юридические последствия, т.е. влечет возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности; 
2. установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, 
подведомственного арбитражному суду; 
3. заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, 
удостоверяющие юридический факт; 
4. действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления 
юридического факта. 
Только при наличии всех перечисленных условий в совокупности арбитражный суд принимает к 
своему производству и рассматривает заявления об установлении юридических фактов. Отсутствие 
хотя бы одного из них влечет возвращение заявления, а если оно ошибочно принято - прекращение 
производства по делу. 

49.  Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 
Ответ: Правовой статус личности это юридически закреплённое, положение личности в обществе, 
это способность быть участником правоотношения. 
Структура, основные элементы правового статуса личности: 
1. Правосубъектность личности; 
2. Права свободы и обязанности личности; 
3. Гарантии прав и свобод личности. 
1) Правосубъектность личности. Она в себя включает: правоспособность, дееспособность и делик-
тоспособность. 
Правоспособность – это способность иметь права и обязанности /это возможность лица иметь 
субъективные права и юридические обязанности, которая предусмотрена нормами права/. Право-
способность человека начинается с момента его рождения, сохраняется за ним на всю жизнь и за-
канчивается смертью. Правоспособность не является естественным свойством человека, а порож-
дается объективным правом. В ней концентрируются те права и обязанности, которыми может об-
ладать субъект, однако это не значит, что он действительно ими обладает. Для того чтоб стать ре-



 

 

альным участником правоотношения, правоспособный субъект должен быть дееспособным 
Дееспособность – это признаваемая нормами объективного права способность субъекта самостоя-
тельно, своими осознанными действиями приобретать субъективные права, реализовывать их, ис-
полнять юридические обязанности. 
Дееспособность подразделяется на общую и специальную. Общая, например, относится ко всем 
без исключения юридическим сделкам. Специальная же распространяется только на строго опре-
деленный вид сделок. 
Правоспособность и Дееспособность не всегда совпадают. Все люди правоспособны, но не всегда 
они дееспособны. И наоборот, все дееспособные граждане всегда правоспособны. 
Разновидностью дееспособности является: 
1. сделкоспособность – способность заключать гражданско-правовые сделки; 
2. деликтоспособность – способность нести юридическую ответственность за нарушение требова-
ний правовых норм, способность отвечать за совершённое правонарушение. 
Видами дееспособности являются: 
а) полностью недееспособными считаются дети до 6 лет; 
б) дееспособность малолетних детей (от 6 до 14 лет) – вправе заключать мелкие бытовые сделки 
(покупка в магазине), сделки направленные на безвозмездное получение выгоды, которые не требу-
ет нотариально оформления. 
в) все иные сделки за детей до 14 лет могут заключать: их родители, законные представители, опе-
куны. 
г) дееспособность несовершеннолетних (от 14 до 18) – самостоятельно распоряжаться своим зара-
ботком, стипендией, быть полноправным субъектом авторского (и патентного) права, совершать 
мелкие бытовые сделки, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 
д) полная дееспособность – наступает с 18 лет и заключается в возможности иметь любые субъек-
тивные права и нести полном объеме юридические обязанности. 
Полная дееспособность может наступить и ранее 18 лет в 2-х случаях: 
1. эмансипация – достиг 16 лет и работает по трудовому договору, осуществляется по согласию 
обоих родителей либо по решению суда 
2. диспенсация – снижение брачного возраста (вступление в брак) 
Лицо может не быть дееспособным после 18 лет так же в 2-х случаях: 
а) объявление лица частично недееспособным вследствие злоупотребления алкоголя (наркотика) – 
все сделки, кроме мелко бытовых, заключаются им только с согласия попечителя 
б) объявление лица решением суда полностью недееспособным – если лицо страдает психически-
ми заболеваниями и вследствие этого не понимает значения своих действий. 
2. Права свободы и обязанности личности. Они бывают разными и без них правового статуса лич-
ности не было и быть не может. Есть конституционные, основные права и обязанности, есть такие, 
которые возникают в результате вступления человека в правоотношения. Именно права и обязан-
ности составляют ядро правового статуса. 
3. Гарантии прав и свобод личности - следующий элемент правового статуса личности. 

50.  Эффективность норм права 
Ответ: Эффективность правовых норм – соотношение между результатами действия правовых 
норм и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты, иными словами, со-
отношение между представленной целью, нормой права и достигнутым результатом. 
Эффективность юридических норм - это результат их реализации на практике. 
Эффективность зависит от целого ряда факторов: 
1. Правильности отражения юридической нормой закономерностей развития общественной жизни. 
2. Уровня правосознания и правовой культуры людей. 
3. Информированности субъектов общественных правоотношений о действующих нормах 
4. Уровня правовой законности и правопорядка и т.д. 
5. Зависят от социальной ценности 
6. Зависят от профессионализма правоприменителя. 
В современных условиях можно выделить следующие пути повышения эффективности правового 
регулирования. 
1. Совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права (с учётом высокого 
уровня законодательной техники) наиболее полно выражаются общественные интересы и те зако-
номерности, в рамках которых они будут действовать. Нужно создавать с помощью соответствую-
щих юридических и информационных средств такое положение, когда соблюдение закона будет вы-
годнее его нарушения. Кроме того, важно усилить юридическую гарантированность правовых 
средств, действующих в механизме правового регулирования. 
2. Совершенствование правоприменения дополняет действенность нормативного регулирования. 
Если нормативная регламентация призвана обеспечить стабильность и необходимое единообразие 
в регулировании общественных отношений, ввести их в твёрдые рамки законности, то правоприме-
нение учитывает конкретную обстановку, своеобразие каждой юридической ситуации. Оптимальное 



 

 

сочетание правотворчества и правоприменения придаёт гибкость и универсальность правовому ре-
гулированию, минимизирует сбои и остановки в действии права. 
3. Повышение уровня правовой культуры субъектов права также будет влиять на качество правово-
го регулирования. На процесс укрепления законности и правопорядка. 
4. Интересы человека – вот главный ориентир для совершенствования элементов механизма пра-
вового регулирования, повышения его эффективности. 

51.  Процессуальные сроки. 
Ответ: Процессуальный срок − предусмотренный законом или назначаемый судом определенный 
промежуток или момент времени, с которым связывается необходимость совершения конкретных 
процессуальных действий либо наступления иных правовых последствий. 
Пропуск процессуального срока, установленного законом или назначенного судом, влечет за собой 
погашение права на совершение процессуальных действий (ст. 109 ГПК РФ). 
Жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сроков, не рассматриваются судом 
и возвращаются истцу, который их подал, если не заявлено ходатайство о восстановлении 
пропущенных сроков. 
Виды процессуальных сроков в гражданском процессе 
1. сроки рассмотрения гражданских дел судом; 
2. сроки совершения процессуальных действий судом и другими лицами, участвующими 
в процессе 
Примеры сроков совершения отдельных процессуальных действий 
По порядку установления: 
1. законные (установленные федеральным законом); 
2. судебные (установленные самостоятельно судом). 
По способу исчисления − определяемые: 
1. конкретным отрезком времени; 
2. календарной датой; 
3. указанием на определенное событие (местом, порядком осуществления процессуальных 
действий). 
По адресату: 
1. адресованные суду; 
2. адресованные лицам, участвующим в деле; 
3. адресованные лицам, содействующим осуществлению правосудия, и иным лицам. 

52.  Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
Ответ. Объекты гражданских прав - это материальные и нематериальные блага, по поводу которых 
субъекты гражданских прав вступают в правоотношения. Объекты гражданских прав подразделяют-
ся на материальные и нематериальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услу-
ги, а также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект (например, 
ремонтные работы, услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные права требования (та-
кие, как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе). Ко второй группе причисляют: 
результаты творческой деятельности (изобретения, произведения искусства); способы индивидуа-
лизации товаров и их производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наимено-
вания и т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и достоинства, 
право на личную неприкосновенность и др.). 
С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов гражданского оборота, но эти по-
нятия не тождественны. Большинство, но не все объекты гражданских прав, могут участвовать в 
обороте. Так, не могут становиться объектами гражданского оборота личные неимущественные 
права, неотчуждаемые от своего носителя: право на жизнь, право свободного передвижения, выбо-
ра места пребывания и жительства и др. 
Признак оборотоспособности объектов гражданских прав, понимаемый как способность выступать 
предметом гражданско-правовых сделок, является одним из составляющих правового режима этих 
объектов и может быть положен в основу их классификации. 
Большинство объектов гражданских прав являются свободными в обороте: они могут свободно от-
чуждаться или переходить от одного лица к другому на основании сделок либо правопреемства (на-
пример, при реорганизации юридического лица, в порядке наследования). Это - проявление одного 
из основных начал гражданского законодательства, сформулированного п. 3 ст. 1 ГК: товары, услуги 
и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. Огра-
ничения оборотоспособности могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это 
необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей. 
Ограниченно оборотоспособными являются объекты, которые могут принадлежать лишь опреде-
ленным участникам оборота либо находиться в обороте по специальному разрешению или с со-
блюдением предусмотренных законом условий. На практике средствами ограничения оборотоспо-
собности объектов гражданских прав служат специальные разрешения - сертификаты, лицензии. К 
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примеру, лишь на основании специальных разрешений осуществляется оборот оружия и боеприпа-
сов, наркотических средств и психотропных веществ. 
Для некоторых видов объектов гражданских прав средством ограничения оборотоспособности яв-
ляются введенные специальным законодательством особые правила, определяющие возможность 
их отчуждения или иного перехода от одного лица к другому.  
Ограничения предусмотрены для оборота земельных участков, занятых особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемир-
ного наследия, историко-культурными заповедниками (п. 5 ст. 27 Земельного кодекса), для участков 
недр (ст. 12 Закона о недрах). 
Изъятыми из оборота являются объекты, прямо указанные в законе. К ним относятся вещи, которые 
находятся, как правило, в федеральной собственности и не могут переходить в собственность иных 
лиц: например, земельные участки, занятые зданиями, строениями и сооружениями, в которых раз-
мещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формиро-
вания и органы; земельные участки, занятые объектами использования атомной энергии, пунктами 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Изъяты из оборота и запрещены законо-
дательством вещи: поддельные денежные знаки, аналоги наркотических средств, самодельное 
оружие и т.п. 

53.  Право собственности и другие вещные права. Правомочия собственника (владение, пользование, 
распоряжение). 
Ответ. Вещное право – это право, обеспечивающие удовлетворение интересов уполномоченного 
лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственно-
го господства. Признаки вещного права: 
1. Носит бессрочный характер; 
2. Объектом является вещь; 
3. Требования вытекающие из вещественных прав подлежат преимущественному удовлетворению 
по сравнению с требованиями вытекающими из обязательных прав; 
4. Вещественному праву присуще право следования 
5. Вещественное право пользуется абсолютной защитой законодательства (п.п.3 и 4ст.216 ГК) за-
креплены только два признака: а) право следования б) абсолютный характер защиты. 
Виды вещных прав: 
1. Право собственности 
2. Право пожизненного наследования землей 
3. Право постоянного (бессрочного) пользования землей 
4. Право хозяйственного ведения 
5. Право оперативного управления 
6. Сервитуты 
Собственность – это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается 
во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих 
лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника. Содер-
жание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению вещью. Правомочие владения – это юридически обеспеченная воз-
можность извлечения из вещей полезных свойств в процессе ее личного или производительного 
потребления. Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность определить 
судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. 
Право собственности – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, поль-
зованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника 
и в его интересах, а также по усмотрению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйствен-
ного господства. 

54.  Приобретение и прекращение права собственности. Формы и виды собственности. 
Ответ. Право собственности – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, 
пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собствен-
ника и в его интересах, а также по усмотрению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяй-
ственного господства. 
Согласно п.2 ст.8 Конституции Р.Ф. признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности. Частная собственность делиться на собст-
венность граждан и юридических лиц. Государственная собственность делиться на: федеральную 
собственность, принадлежащую Российской Федерации и собственность принадлежащую субъек-
там Р.Ф. 
Право собственности принадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть 
лишь при наличии определенного юридического факта. А иногда и их совокупности. Эти юридиче-
ские факты называются основаниями возникновения права собственности. 
Основания возникновения права собственности принято подразделять на первоначальные произ-
водные. 

https://be5.biz/terms/o2.html
https://be5.biz/terms/c21.html


 

 

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: 
- приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п.1 ст.218 ГК); 
- переработка (ст.22 0); 
- обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК) приобретение права собственности 
на бесхозное имущество (п.3 ст218; ст.225 и 226; п.1 ст.235 ст.236 ГК), находку (ст.227 229 ГК); 
- безнадзорных животных (ст.230-232 ГК); 
- клад (ст.233 ГК); 
- приобретательская давность (ст.234 ГК); 
- приобретение права собственности на самовольную постройку (ст.222) 
К производным способам приобретения права собственности относятся: 
- национализация (ч.3 п.2 ст.235, 306 ГК); 
- приватизация (ст. 217; ч.2 п.2 ст.235 ГК); 
- приобретение права собственности по договору; 
- приобретение права собственности в порядке наследования и другие. 
Есть и такие способы приобретения права собственности, которые в одних случаях выступают как 
первоначальное, а в других – как производное (например, приобретение права собственности на 
плоды продукцию и доходы (ст.136 п.2 п1 ст.218 ГК) 
Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим ли-
цам, отказе собственника от права собственности гибели или уничтожении имущества при утрате 
права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев предусмотрен-
ных законом и только на основании судебного решения. 
Виды собственности по численному признаку: 
Частная собственность — это вещь, которая принадлежит одному человеку 
Коллективная собственность — это вещь, которая принадлежит группе людей, и каждый из них име-
ет какую-то часть в этой собственности 
Общественная собственность — это вещь, которая принадлежит всем 
Формы собственности — это экономические отношения, характеризующиеся двумя признаками: ин-
дивидуализацией собственника и разновидностью имущества. В ч.2 ст. 8 Конституции говорится, 
что «в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности». Содержание права собственности включает 
два понятия — субъективное право собственности и объективное право собственности. 
 

55.  Понятие обязательств. Стороны и виды обязательств. Исполнение обязательств. 
Ответ. Обязательство — это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного дейст-
вия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ). 
Стороны обязательства — должник и кредитор. Объект обязательства — действие (реже воздержа-
ние от действия). од исполнением обязательства понимается совершение должником действия (или 
воздержание от такового), обусловленного содержанием обязательства. 
Характер совершаемых должником действий зависит от вида обязательства. Так, обязательство, 
основанное на договоре купли-продажи, исполняется путем передачи вещи продавцом покупателю, 
т.е. вручением ее «из рук в руки». Вещи можно передать, доставив их на территорию покупателя-
организации, на дом покупателю-гражданину, передать по месту изготовления товара, по месту 
хранения его изготовителем-поставщиком. Такие массовые сделки, как купля-продажа в розницу, 
исполняются передачей оплаченного товара в магазине, на улице и с лотка. 
Продавец и покупатель могут находиться в разных городах. В таких случаях они договариваются о 
том, каким видом транспорта будет доставлен товар, будет ли он сопровождаться представителем 
поставщика, который и передаст его покупателю, или отчуждается без обязательства доставки. Ес-
ли имущество продается без обязательства доставки, сдача товара перевозчику признается пере-
дачей его самому покупателю, у которого с этого момента, если иное не предусмотре-
но законом или договором, возникает право собственности (ст. 223, 224 ГК РФ). 
К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного доку-
мента (п. 3 ст. 224 ГК РФ). 
По договору подряда обязательство исполняется передачей подрядчиком заказчику результата ра-
боты. Результат этот может быть воплощен в вещи, например, построен объект, реализован путем 
внесения в вещь изменений, улучшений (например, капитальный или текущий ремонт помещения, 
современное его обустройство по заданию заказчика). Результат работы может быть оформлен в 
виде изготовления чертежей, отчета о научно-исследовательских изысканиях и проч. 
Договоры об оказании услуг исполняются совершением полезных действий, не связанных с созда-
нием вещей или объектов творческой деятельности. К таким действиям можно отнести деятель-
ность по хранению имущества, перевозке пассажира, груза, деятельность комиссионера, поверен-
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ного и др. В обязательстве, возникающем вследствие причинения вреда имуществу физического 
или юридического лица, исполнение заключается в действиях по возмещению вреда в натуре, на-
пример, путем исправления повреждений своими силами или путем возмещения убытков. 
Воздержание от определенного действия как самостоятельный объект обязательства встречается 
редко. Например, два садоводческих товарищества заключают договор и принимают обязательство 
не проходить к лесу или реке через территорию друг друга и предусматривают неустойку (штраф) за 
нарушение этого обязательства. 
Чаще всего воздержание от действия входит в содержание обязательства в качестве дополнитель-
ных обязанностей наряду с основными, составляющими сущность обязательства. Например, испол-
нение договора аренды заключается в передаче арендатору вещи в пользование, с одной стороны, 
и своевременной оплате за аренду и возврате в установленные сроки арендодателю имущества 
с учетом его нормального износа, с другой стороны. В то же время в договоре могут быть преду-
смотрены обязанности не совершать такие действия, как: перепланировка помещения для своих 
нужд, сдача объектов в субаренду, внесение улучшений в имущество и другие запреты. 
Воздержание от этих действий и будет надлежащим исполнением соответствующих обязательств. 
Исполнение обязательств подчинено определенным общим правилам (принципам), распростра-
няющимся как на договорные обязательства, так и на обязательства, основанные на 
иных юридических фактах (например, на возникающие вследствие причинения вреда жизни, здоро-
вью и имуществу гражданина). Важнейший из них — принцип надлежащего исполнения, в силу ко-
торого обязательства должны исполняться в точном соответствии с условиями и требованиями, 
предъявляемыми к предмету (объекту) исполнения, субъектам, месту, сроку, способу исполнения. 
Условия исполнения — это требования к исполнению. Они, как это вытекает из ст. 309 ГК РФ, опре-
деляются законом, иными правовыми актами, договором, односторонней сделкой. 
Большинство обязательств возникает в результате заключения договора. 

56.  Гражданско-правовые сделки: понятие и признаки сделки. Классификация сделок. 
Ответ. Легальное определение сделок дано в ст. 153 ГК: сделки – это действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязан-
ностей. 2. Сделка является действием, т.е. подконтрольна воле лица, ее совершающего, и совер-
шается лишь постольку, поскольку имеется воля и волеизъявление этого лица на совершение такой 
сделки.  
3. Сделки – это правомерные действия, т.е. они должны соответствовать закону и иным правовым 
актам.  
4. Сделка относится к индивидуальным юридическим актам, которые необходимо отграничивать от 
юридических поступков.  
5. Сделки необходимо отличать от таких видов индивидуальных юридических актов, как админист-
ративные акты и судебные решения, которые также характеризуются направленностью на достиже-
ние конкретных правовых последствий Сделки могут быть классифицированы по различным осно-
ваниям. 1. По количеству сторон и направленности их воли сделки подразделяются на односторон-
ние, двусторонние и многосторонние. Односторонней признается сделка, для совершения которой в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и доста-
точно выражения воли одной стороны (ст. 154 ГК). 2. По моменту, с которого сделка считается за-
ключенной, сделки делятся на реальные и консенсуальные. 3. По наличию (отсутствию) встречного 
предоставления сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные. 4. В зависимости от того, 
обусловлена ли действительность сделки наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки мо-
гут быть каузальными и абстрактными. 5. По наличию (отсутствию) в сделке условия 
как юридического факта, с которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязан-
ностей по сделке, сделки могут быть обычными и условными. 6. В зависимости от того, насколько 
при заключении сделки известны объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сдел-
ки делятся на коммутативные и алеаторные (рисковые). 

57.  Преступление: понятие, признаки, классификация. Состав преступления. 
Ответ. Преступление -
 винов-
но совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказа
ния.  
Призна-
ки преступления: деяние (действие или бездействие); общественная опасность; противоправность; 
виновность; наказуемость. Под преступлением понимается только деяние, т. е. поведение человека, 
выраженное в определенной объективной форме. Ни мысли, ни намерения, ни цели человека, кото-
рые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не могут признаваться пре-
ступлением. 
Состав преступления — это система предусмотренных уголовным законом объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих общественно опасное деяние, как преступление. Элементы 
состава преступления. Состав преступления включает в себя следующие элементы: объект престу-
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пления, субъект преступления, объективную сторону преступления и субъективную сторону престу-
пления. 
Классификация преступлений проводится в зависимости: - от степени общественной опасности 
деяния, т. е. величины причиненного вреда, характера вины, места, времени, обстановки соверше-
ния преступления, особенности субъекта преступления; - характера опасности деяния, т.е. от со-
держания объекта преступления, формы вины, содержания и величины причиненного ущерба, спо-
соба посягательства, мотива и целей совершенного преступления. 

58.  Уголовная ответственность и наказание. Система и виды уголовных наказаний. 
Ответ. Уголовная ответственность - это предусмотренные законом неблагоприятные последствия, 
наступающие для лица, совершившего преступление, после обвинительного приговора суда. 
Уголовная ответственность включает в себя уголовное наказание и судимость. 
Уголовное наказание - это меры, применяемые от имени государства по приговору суда к лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, и заключающиеся в предусмотренном законом 
лишении (ограничении) прав и интересов осужденного. 
Уголовное наказание характеризуется следующими признаками: 
1. устанавливается только уголовным законом; 
2. назначается только по обвинительному приговору суда; 
3. носит публичный характер, то есть назначается от имени государства; 
4. заключает в себе порицание как деяния, так и личности виновного, закрепленное в обвинитель-
ном приговоре; 
5. порождает судимость, а также другие меры правового воздействия. 
Систему уголовного наказания образует установленный законом исчерпывающий и обязательный 
для судов перечень видов уголовного наказания, располагающийся в определенной последова-
тельности в зависимости от их тяжести. Виды уголовного наказания, образующие его систему, пе-
речислены в ст. 44 УК РФ и включают в себя 13 видов: 1) штраф; 2) лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью; 3) лишение специального, во-
инского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 4) обязательные работы; 
5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) ограничение свободы; 8) принуди-
тельные работы; 9) арест; 10) содержание в дисциплинарной воинской части; 11) лишение свободы 
на определенный срок; 12) пожизненное лишение свободы; 13) смертная казнь. В зависимости от 
порядка применения все виды уголовного наказания делятся на следующие группы: 
1. основные наказания, которые назначаются судом самостоятельно и не могут присоединяться в 
качестве дополнения к другим наказаниям (обязательные работы; исправительные работы; прину-
дительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение 
свободы; смертная казнь); 
2. дополнительные наказания, которые не могут назначаться судом самостоятельно, они присоеди-
няются к основному наказанию, увеличивая, таким образом, объем правоограничений осужденного 
(лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных на-
град); 
3. применяющиеся как в качестве основного, так и дополнительного наказания - штраф и лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

59.  Назначение уголовного наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Ответ. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедли-
вое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и 
с учетом положений Общей части. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за со-
вершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не смо-
жет обеспечить достижение целей наказания. 
При назначении уголовного наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни 
его семьи. 
Обстоятельствами, смягчающими вину, согласно ст. 61 УК РФ признаются следующие: 
1. совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоя-
тельств; 
2. несовершеннолетие виновного; 
3. беременность или наличие малолетних детей у виновного; 
4. совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву 
сострадания (например, в случае эвтаназии); 
5. совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости и др. 
При назначении уголовного наказания в качестве смягчающих могут учитываться и другие обстоя-
тельства, не предусмотренные ст. 61 УК РФ. 
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Обстоятельствами, отягчающими вину, согласно ст. 63 УК РФ признаются следующие: 
1. рецидив преступлений, то есть совершение умышленного преступления лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное умышленное преступление; 
2. наступление в результате преступления тяжких последствий; 
3. совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 
4. особо активная роль в совершении преступления и др. 
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного суд может признать отягчающим обстоятельством также совер-
шение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ. 
УК РФ предусматривает случаи обязательного усиления уголовного наказания при назначении на-
казания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 
При назначении уголовного наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) наказание на-
значается отдельно за каждое преступление, входящее в совокупность. При определении оконча-
тельного уголовного наказания суд пользуется следующими вариантами: 
1. поглощение менее строгого наказания более строгим, при котором окончательное наказание не 
может превышать максимального срока (размера) наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое 
преступление совокупности; 
2. полное сложение назначенных наказаний, когда менее строгое наказание пересчитывается в бо-
лее строгое (по правилам ст. 71 УК РФ), при этом окончательное наказание в виде лишения свобо-
ды не может превышать 25 лет; 
3. частичное сложение назначенных наказаний, когда окончательное наказание будет назначено в 
размере не менее наказания по наиболее тяжкому преступлению, но меньше полного сложения на-
казаний. 
При этом если преступления, составляющие совокупность, являются только тяжкими и особо тяж-
кими, вариант поглощения менее строгого наказания более строгим не применяется. К основным 
видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. 
При назначении уголовного наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) к наказанию, на-
значенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая 
часть наказания по предыдущему приговору суда. Окончательное наказание по совокупности приго-
воров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда. Окончательное наказание в виде ли-
шения свободы не может превышать 30 лет. 
При наличии оснований и условий, предусмотренных УК РФ, лицо может быть освобождено от уго-
ловной ответственности и уголовного наказания. 
УК РФ допускает освобождение от уголовной ответственности в следующих пяти случаях: 
1. в связи с деятельным раскаяние виновного (ст. 75 УК РФ), когда лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, при-
чиненный в результате преступления, вследствие чего перестало быть общественно опасным; 
2. в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), когда лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный ему вред; 
3. в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ), составляющих 2, 6, 10 и 15 лет соответст-
венно по преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести, тяжким и особо тяжким. В отноше-
нии лиц, совершивших преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением 
свободы, вопрос о применении сроков давности решается судом. К лицам, совершившим преступ-
ления против мира и безопасности человечества (составы ст. 353, 356, 357 и 358 УК РФ), сроки дав-
ности не применяются; 
4. в связи с актом амнистии (ст. 84 УК РФ), объявляемой Государственной Думой в отношении ин-
дивидуально не определенного круга лиц; 
5. в связи с применением к несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой или 
средней тяжести, принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ): предупрежде-
ния; передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированно-
го государственного органа; возложения обязанности загладить причиненный вред; ограничения 
досуга и установления особых требований к поведению несовершеннолетнего. 
Освобождение от уголовного наказания означает снятие с лица, совершившего преступление, обя-
занности подвергнуться ограничению в правах и свободах, которые вытекают из наказания. УК РФ 
выделяет следующие шесть видов освобождения от уголовного наказания: 
1. условно-досрочное освобождение от отбытия наказания (ст. 79 УК РФ), заключающееся в осво-
бождении судом лица от реального отбывания наказания в виде лишения свободы, если будет при-
знано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом нака-
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зания. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбы-
тия осужденным не менее 1/3, 1/2 или 2/3 срока наказания, назначенного за преступления неболь-
шой или средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление соответственно. Фактически от-
бытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев. Лицо, отбывающее по-
жизненное заключение, может быть освобождено условнодосрочно после фактического отбытия не 
менее 25 лет лишения свободы; 
2. замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) после фактиче-
ского отбытия осужденным не менее 1/3, 1/2 или 2/3 срока наказания, назначенного за преступления 
небольшой или средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление соответственно; 
3. освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ), если судом будет 
установлено, что вследствие изменения обстановки лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, или совершенное им преступление перестали быть общественно 
опасными; 
4. освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), когда у лица после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
либо лицо заболело иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания; 
5. отсрочка отбытия наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, 
до достижения ребенком 14-летнего возраста (ст. 82 УК РФ), кроме осужденных к лишению свободы 
на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности; 
6. освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда (ст. 83 УК РФ), если приговор суда не был приведен в исполнение в течение 2, 6, 10 
и 15 лет со дня его вступления в законную силу при осуждении за преступление небольшой тяже-
сти, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления соответственно. В отношении лиц, со-
вершивших преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы, во-
прос о применении сроков давности решается судом. К лицам, совершившим преступления против 
мира и безопасности человечества, сроки давности не применяются. 

60.  Система государственной службы Российской Федерации: государственная гражданская служба, 
правоохранительная служба, военная служба. 
Ответ. Государственная служба - это профессиональная служебная деятельность граждан по обес-
печению исполнения полномочий государственных органов, а также лиц, замещающих государст-
венные должности. 
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Фе-
дерации" дает более развернутое определение. Согласно этому определению государственная 
служба Российской Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

 Российской Федерации; 

 федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных орга-
нов; 

 субъектов Российской Федерации; 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов субъектов Российской Федерации; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъек-
тов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации. 

Систему государственной службы образуют государственная гражданская служба, военная служба 
и правоохранительная служба. 
Виды государственной службы многочисленны, и ее можно классифицировать по различным осно-
ваниям. По функциональному назначению в системе государственной службы выделяются сле-
дующие виды: 
государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющий собой про-
фессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской 
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации; 
военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, дру-
гих войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обес-
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печению обороны и безопасности государства; 
правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, представляющий собой 
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в 
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безо-
пасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. 
Виды по особенностям правового статуса государственных служащих и условий прохождения госу-
дарственной службы выделяют два основных вида государственной службы: государственная граж-
данская служба и милитаризованная государственная служба, включающая военную и правоохра-
нительную службу. 

61.  Понятие и признаки, состав административного правонарушения. Система административных нака-
заний, правила назначения административных наказаний. 
Ответ. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административное правонарушение (проступок) - это противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое законо-
дательством установлена административная ответственность. Административная ответственность 
за правонарушения, предусмотренные КоАП, наступает при условии, что эти нарушения не влекут 
за собой уголовной ответственности. 
Признаки административного правонарушения образуют: 
1. деяние, выраженное в форме действия, то есть активного невыполнения правового предписания 
(например, потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача - 
ст. 6.9 КоАП РФ), или бездействия, то есть пассивного поведения, выражающегося в несовершении 
лицом тех действий, которые оно должно и могло совершить в силу лежащих на нем обязанностей 
(например, уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота этилового спирта - 
ст. 15.5 КоАП РФ); 
2. общественная опасность, выражающаяся в причинении административным правонарушением 
ущерба каким-либо законным интересам (при этом степень общественной опасности разграничива-
ет составы административного правонарушения и преступления); 
3. противоправность, состоящая в том, что определенное лицо совершает действия, запрещен-
ные нормой права (причем не только административного, но и других отраслей, охраняемых от на-
рушения мерами административной ответственности), или не совершает действий, предписанных 
нормой права; 
4. виновность (умышленная или неосторожная), характеризующая проявление воли и разума не-
правомерно действующего (бездействующего) лица; 
5. наказуемость, означающая, что конкретное действие или бездействие может быть признано ад-
министративным правонарушением только в том случае, если за его совершение законодательст-
вом предусмотрена административная ответственность. 
Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за со-
вершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 
Виды административных наказаний перечислены в ст. 3.2 КоАП РФ и включают в себя следующие 
меры. Перечень административных наказаний, приведенных в ст. 3.2 КоАП РФ является закрытым, 
то есть исчерпывающим. При необходимости он может быть изменен путем внесения дополнений в 
ст. 3.2 КоАП РФ. 
Назначение административного наказания осуществляется в пределах, установленных законом, 
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, а также с уче-
том обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность (ст. 4.2 и 4.3 Ко-
АП РФ). Давность привлечения к административной ответственности установлена ст. 4.5 КоАП РФ. 
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истече-
нии двух месяцев (по делу, рассматриваемому судьей, - трех месяцев) со дня совершения админи-
стративного правонарушения, а по ряду квалифицированных составов (нарушения таможенного, 
антимонопольного, валютного, природоохранного законодательства, законодательства о налогах и 
сборах, о защите прав потребителей, о рекламе и др.) - по истечении шести лет со дня совершения 
административного правонарушения. За административные правонарушения, влекущие примене-
ние административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности не позднее 1 года со дня его совершения. В течение 1 года со дня 
окончания исполнения постановления о назначении административного наказания лицо считается 
подвергнутым административному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ). 

62.  Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
Ответ. Под участниками уголовного судопроизводства, согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ, понимаются 
принимающие участие в уголовном процессе лица. Все они наделены процессуальными правами и 
обязанностями, соответствующими их статусу, способны вступать друг с другом в уголовно-
процессуальные отношения. Это могут быть не только лица, физические и юридические, но и орга-
ны и организации, хотя приведенным определением они не вполне охватываются. Исходя из струк-
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туры раздела II УПК РФ, и на основе функционального критерия всех участников уголовного судо-
производства можно классифицировать следующим образом: 

1. суд как основной субъект уголовного процесса, осуществляющий правосудие (основная 
функция – разрешение уголовного дела); 

2. сторона обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель, орган дознания, начальники органов и подразделений дознания, частный об-
винитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и 
его представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ); 

3. сторона защиты – обвиняемый, его законный представитель и защитник, а также граждан-
ский ответчик, его законный представитель и представитель (п. 46 ст. 5 УПК РФ); 

4. иные участники – свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой (процессуальная 
функция – содействие правосудию). 

Данная классификация условна и не охватывает всех возможных участников, вступающих или во-
влекаемых в уголовно-процессуальные правоотношения. 
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе кото-
рых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает на-
личие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (п. 1 ст. 74 УПК РФ). со-
вершении (например, показания свидетеля, непосредственно наблюдавшего факт совершения пре-
ступления, показания потерпевшего и т.п.). 
Косвенные доказательства указывают на иные обстоятельства, не входящие непосредственно в 
предмет доказывания по делу, однако дающие основание для определенных выводов о данных об-
стоятельствах (показания свидетелей о конфликтных взаимоотношениях обвиняемого с потерпев-
шим, о том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, видели не месте преступления и 
т.п.). 
В отличие от прямых процесс доказывания при помощи косвенных доказательств нередко носит 
двух- или трехступенчатый характер (и более), когда только посредством целой системы косвенных 
доказательств удается «выйти» на обстоятельства и факты предмета доказывания. Поэтому про-
цесс доказывания при помощи косвенных доказательств требует соблюдения ряда условий: а) они 
должны образовывать систему (косвенных) доказательств; б) внутри этой системы (косвенные) до-
казательства не должны противоречить друг другу; в) они должны быть объективно достаточны для 
выводов о доказанности определенных обстоятельств предмета доказывания. 
Личные доказательства — это доказательства (сведения), которые не имеют материальной формы 
и основываются на восприятии личностью окружающей действительности (все виды показаний; за-
ключение эксперта). Информация, содержащаяся в личных доказательствах, была предварительно 
воспринята сознанием человека и переработана им. Поэтому она всегда содержит какой-то элемент 
субъективности. Известно, что не бывает абсолютно одинаковых показаний об одном и том же со-
бытии, воспринятых несколькими людьми одновременно и в одних и тех же условиях (имеются в 
виду правдивые показания). Люди воспринимают и оценивают одну и ту же информацию по-разному 
(не говоря уже об индивидуальном стиле передачи этой информации). Даже заключение эксперта, 
которое базируется на строго научных данных, несет на себе печать индивидуальности исследова-
теля. И это касается не только стиля, манеры изложения. Нередко случаи, когда при одних и тех же 
исходных данных различные эксперты приходят к противоположным выводам. 
Вещественные доказательства — предметы материального мира, которые носят на себе информа-
цию, имеющую значение для дела (отпечатки пальцев человека, следы ног, следы орудий взлома) 
либо сами по себя являющиеся информацией (пистолет, наркотическое средство, похищенный ко-
шелек). В вещественных доказательствах доказательственное значение имеют какие-то их физиче-
ские, материальные свойства и признаки — вес, размер, химический состав, конфигурация и лока-
лизация следов и т. п. Они носят объективный характер и не зависят от индивидуальных особенно-
стей исследователя. Это, конечно, не означает, что вещественные доказательства имеют какие-то 
преимущества перед личными — разногласия и даже ошибки возможны при оценке, интерпретации 
этих признаков (например, при производстве криминалистической экспертизы обычно наиболее 
сложным бывает вопрос, является ли данная совокупность признаков достаточной для идентифика-
ции, именно здесь чаще всего возникают разногласия в выводах). 
Первоначальные доказательства — это сведения (доказательства), полученные непосредственно 
от первоначального носителя (источника) доказательственной информации (показания непосредст-
венного свидетеля преступления, подлинник фиктивной накладной, орудие убийства и т.п.). Произ-
водные доказательства — сведения, полученные из вторичного (производного) носителя доказа-
тельственной информации (показания со слов другого лица, фотокопия фиктивной накладной, слеп-
ки и оттиски следов, обнаруженных на месте преступления, и т.п.). 
Обвинительные доказательства — это сведения (доказательства) о фактах, указывающих на винов-
ность конкретного лица (обвиняемого) в совершении расследуемого деяния. 
Оправдательные доказательства — сведения о фактах, которые исключают или смягчают вину и 
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ответственность конкретного лица (обвиняемого). Последняя классификация достаточно условна, 
так как обвинительные доказательства в отношении одного лица (обвиняемого) могут одновременно 
оказаться оправдательными в отношении другого, и наоборот. Все доказательства также можно 
разделить на три вида в зависимости от формы их поучения: 
1. устные, если ни получены устным путем (протоколы следственных действий); 
2. письменные, если они изначально получены в письменном виде (накладные, квитанции, письма, 
записки, аудиовидеозаписи, информация на магни-тоносителях); 
3. вещественные (предметы и вещи). 

63.  Стадии уголовного процесса: основная характеристика  
Ответ. Производство по делу проходит определенные этапы (части), именуемые стадия-
ми уголовного процесса. Стадии - это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части 
процесса. Стадии чередуются, сменяют одна другую в строгой последовательности, определяемой 
уголовно-процессуальным законом. Совокупность стадий образует систему уголовного процесса. 
Выделяют следующие стадии. 
1. Возбуждение уголовного дела - первоначальная стадия процесса, в которой уполномоченные 
должностные лица при наличии к тому повода и основания решают вопрос о возбуждении уголовно-
го дела, отказе в возбуждении уголовного дела или передаче сообщения о преступлении по под-
следственности. Только после возбуждения уголовного дела возможно производство следственных 
действий, мер процессуального пресечения (за исключениями, носящими неотложный характер). 
проверяются и оцениваются доказательства, чтобы установить наличие или отсутствие события 
преступления, лиц, виновных в его совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступ-
лением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
3. Подготовка дела к судебному заседанию. На этой стадии процесса судья единолично, знакомясь 
с делом, выясняет, имеются ли в деле фактические и юридические основания для рассмотрения его 
в судебном заседании, и в случае наличия таких оснований производит необходимые подготови-
тельные действия к судебному заседанию или назначает предварительное слушание. 
4. Судебное заседание. В данной стадии в условиях гласности, непосредственности, непрерывности 
происходит рассмотрение и разрешение дела по существу. Судебное разбирательство завершается 
постановлением оправдательного или обвинительного приговора. В судебном заседании рассмат-
ривается и решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. 
5. Производство в суде второй инстанции. Производство в суде второй инстанции происходит в по-
рядке апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в законную 
силу. Апелляционное производство предусмотрено исключительно для пересмотра приговоров или 
иных решений мирового судьи. 
6. Исполнение приговора. Данная стадия включает в себя обращение к исполнению вступивших в 
законную силу приговора, определения, постановления суда и производство по рассмотрению и 
разрешению судом вопросов, связанных с исполнением приговора. 
7. Производство в надзорной инстанции включает в себя пересмотр приговоров и иных определе-
ний суда, вступивших в законную силу. 
8. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. При наличии данных обстоятельств возможна отмена приговора суда и возобновление 
производства по уголовному делу. 

64.  Понятие и структура гражданских процессуальных отношений. 
Ответ. Гражданские процессуальные правоотношения — это урегулированные нормами граждан-
ского процессуального права отношения между судом и участниками процесса, возникающие при 
рассмотрении и разрешении гражданского дела. 
Гражданские процессуальные правоотношения имеют следующие особенности: 
1. Обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений является суд. Суд — 
главный и непременный участник процессуальных отношений. Ему принадлежит руководящая роль 
в процессуальных правоотношениях. Суд управляет процессом и разрешает спор по существу. 
Свои действия участники процесса адресуют суду. 
Без участия суда гражданских процессуальных правоотношений не существует. 
2. Гражданские процессуальные правоотношения — это властеотношения. Суд — орган государст-
венной власти, осуществляющий правосудие. Властное положение суда определяет процессуаль-
ные правоотношения как отношения власти и подчинения, создает их структуру. Правоотношения 
участников процесса с судом по своей правовой природе являются публично-правовыми. 
Суд руководит процессом. Все вопросы, возникающие в процессе, разрешаются судом с обязатель-
ной силой для остальных участников гражданских процессуальных правоотношений. 
Постановления, указания и распоряжения суда обязательны для всех (ст. 13 ГПК). 
 На суде лежит обязанность обеспечить возможность осуществления участниками процесса при-
надлежащих им процессуальных прав и обязанностей. 
Как носитель власти суд может применять санкции: например, удалить нарушителя порядка из зала 
заседания; в случаях, предусмотренных законом, наложить штраф на виновное лицо. 
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При этом власть суда в процессуальных отношениях ограничена действием диспозитивности. Огра-
ничение властных полномочий суда диспозитивными правами сторон характеризует специфичность 
властного начала в гражданских процессуальных отношениях. Так, суд не может по своему усмот-
рению заменить ненадлежащего ответчика; стороны в любом положении дела могут прекратить 
гражданский процесс, заключив мировое соглашение и т. д. 
3. Многосубъектность гражданских процессуальных правоотношений. Участниками процессуальных 
отношений являются как минимум суд, истец, ответчик. Это — основные участники процессуального 
правоотношения. Без суда как органа, разрешающего гражданское дело, невозможны процессуаль-
ные отношения. Спорящие лица — истец и ответчик — требуют от суда разрешить возникший спор. 
У них противоположный друг другу юридический интерес. Если нет спорящих сторон, то нет и спора 
о праве, следовательно, нет предмета судебной деятельности. 
Иногда, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, в процессуальных правоотношениях мо-
гут участвовать и другие субъекты: третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора; прокурор; свидетели; эксперты; представители; специалисты и т. д. Однако их всту-
пление в процесс обусловлено наличием трех основных участников гражданских процессуальных 
отношений. 
4. Структура гражданского процессуального отношения — это единое сложное, развивающееся 
правоотношение, в котором каждый участник связан с судом последовательно возникающими про-
цессуальными правами и обязанностями. 

65.  Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции Процессуальные сроки. 
Ответ. Обращение за судебной защитой прав и интересов возможно лишь в соответствующий 
по подсудности суд, т. е. в суд, компетентный в силу закона рассмотреть и разрешить то или иное 
гражданское дело. При определении подсудности имеется в виду компетенция судебных органов 
как судов первой инстанции. 
Гражданские дела рассматриваются судами соответственно в одном из видов гражданско-
го судопроизводства: гражданском или арбитражном процессе, по установленным правилам судо-
производства ГПК или АПК, включая подсудность. Виды подсудности гражданских судов по делам 
Так, суды рассматривают и разрешают: исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; дела по указанным в ст. 122 
ГПК РФ требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства; дела особого производст-
ва, указанные в ст. 262 ГПК РФ; дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче испол-
нительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; дела о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; дела 
об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных федеральным законом; де-
ла по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или уча-
стием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением неком-
мерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к 
подсудности арбитражных судов. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвести-
циями, международных организаций (ч. 2 ст. 22 ГПК РФ) 
Процессуальные сроки — это временной промежуток, в течение которого субъекты гражданского 
процесса могут и должны совершить определенные процессуальные действия. Сроки, установлен-
ные федеральным законом, — это те сроки, указание на которые содержится в нормах ГПК РФ, дру-
гом федеральном законодательстве и которые не могут быть изменены по усмотрению субъектов 
гражданских процессуальных правоотношений. Согласно ГПК РФ к данному виду процессуальных 
сроков относятся: 
1. сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 154). Гражданские дела рассматриваются 
и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а миро-
вым судьей — до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. Для некоторых кате-
горий гражданских дел установлены сокращенные сроки их рассмотрения; 
2. сроки вынесения дополнительного решения (ст. 201). Вопрос о вынесении дополнительного ре-
шения может быть поставлен до вступления решения в законную силу, т. е. в течение 10 дней после 
вынесения решения; 
3. срок обращения в суд по определенным категориям дел; 
4. сроки обжалования решений, определений суда, не вступивших в законную силу (ст. 321, 338); 
5. сроки подачи жалобы, представления о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу. 
В случаях, предусмотренных в законе, пропущенные процессуальные сроки могут быть восстанов-
лены судом. 
Процессуальные сроки, установленные судом, — это сроки, не установленные федеральным зако-
ном, определяемые исходя из конкретных обстоятельств дела и назначаемые судом или судьей. 
Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа разумности (ч. 1 ст. 107 ГПК РФ). 
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Сроки, назначенные судом, могут быть продлены (ст. 111 ГПК РФ). К данному виду процессуальных 
сроков относятся: срок отложения разбирательства дела (в каждом конкретном случае судья инди-
видуально определяет срок отложения слушания дела); срок оставления заявления без движения и 
др. 
В зависимости от того, к кому обращены установленные процессуальные сроки, они могут быть 
следующих видов, а именно процессуальные сроки для совершения действий: 

 судьей; 

 участниками гражданского процесса; 

 иными лицами, обязанными выполнить предписание суда (судьи). 
В зависимости от стадий гражданского судопроизводства процессуальные сроки можно подразде-
лить на действующие: 

 при возбуждении гражданского дела в суде; 

 подготовке дела к судебному разбирательству; 

 рассмотрении дела в суде первой инстанции; 

 пересмотре решений и определений в апелляционном порядке; 

 пересмотре решений и определений суда, не вступивших в законную силу, в суде кассаци-
онной инстанции; 

 пересмотре решений, определений суда, вступивших в законную силу, в надзорном порядке; 

 пересмотре решений, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Сроки для совершения процессуальных действий определяются: 
точной календарной датой (например, день рассмотрения дела после отложения слушания); 
указанием на событие (день, когда заявителю стали известны вновь открывшиеся новые обстоя-
тельства), которое обязательно должно наступить; 
периодом времени (кассационная жалоба может быть подана в течение шести месяцев после всту-
пления решения в законную силу). В этом случае действие может быть совершено в течение всего 
периода. 
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на сле-
дующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало 
(ст. 107 ГПК РФ). Например, решение принято судом 20 апреля, процессуальный срок начинает течь 
с 21 апреля. 

66.  Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 
Ответ. Доказывание — это сложный процесс, который охватывает мыслительную и процессуальную 
деятельность субъектов, обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе этого 
новые знания в суде. Так, лица, участвующие в деле, приводят факты и доводы, подтверждающие 
их правовую позицию по делу, которая может меняться в процессе судебного разбирательства под 
влиянием различных обстоятельств. 
найдено на be5.biz 
Доказательствами по делу в гражданском процессе являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 55 ГПК РФ). 
Доказательства характеризуются следующими признаками: 
1) доказательства — это сведения о фактах, относящихся к делу. Иными словами, доказательства 
отражают обстоятельства, входящие в предмет доказывания; 
2) существует взаимосвязь сведений с предметом доказывания. С помощью доказательств возмож-
но установление наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возраже-
ния сторон, и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела. Этот признак отражает относимость доказательств; 
3) факты устанавливаются средствами доказывания, перечисленными в законе: объяснениями сто-
рон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказательствами, вещественными до-
казательствами, аудио- и видеозаписями и заключениями экспертов. Данный признак отражает до-
пустимость доказательств; 
4) доказательства получаются и исследуются в процессуальной форме, т. е. в порядке, установлен-
ном ГПК РФ. 
По характеру связи с подлежащими установлению обстоятельствами различают доказательства: 
1) прямые — непосредственно связаны с устанавливаемыми обстоятельствами (например, свиде-
тельство о заключении брака — это прямое доказательство, подтверждающее наличие соответст-
вующего факта). Как правило, прямые доказательства имеют непосредственную, однозначную 
связь, устанавливающую или опровергающую наличие какого-то обстоятельства; 
2) косвенные — имеют более сложную и многозначную связь с устанавливаемым обстоятельством. 
В этом случае сложно сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии обстоятельства, мож-
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но лишь предполагать несколько выводов. Для подтверждения обстоятельства недостаточно со-
слаться лишь на одно косвенное доказательство. 
По источнику формирования доказательства классифицируются: 
1) на вещественные — это письменные документы и предметы; 
2) личные — это свидетельские показания и объяснения сторон и третьих лиц, заключения экспер-
тов. Личные доказательства несут на себе отпечаток личности, воспринимавшей события, а затем 
воспроизводившей их в суде, что необходимо учитывать при оценке доказательств. 
По процессу формирования доказательства подразделяют: 
1) на первоначальные — это сведения, полученные из первичного источника. Они содержатся в по-
казаниях свидетелей-очевидцев, оригиналах договоров и проч.; 
2) производные — это сведения, которые возникают в результате вторичного отражения и являются 
отображением следов, возникших в результате первичного отражения. Так, показания свидетеля, 
данные со слов очевидца, копия договора, фотография недоброкачественного товара — это приме-
ры производных доказательств. Первоначальное доказательство обладает большей достоверно-
стью, чем производное. 

67.  Судебное разбирательство. Исполнительное производство. 
Ответ. Судебное разбирательство это рассмотрение судом гражданского дела, по существу. Судья, 
рассматривая дело выясняет суть заявленных истцом требований, изучает возражения ответчика, 
исследует все собранные по делу доказательства, документы, заслушивает свидетелей. При необ-
ходимости судья проводит по делу судебную экспертизу, допрашивает специалистов и в результате 
разрешает спор между сторонами. 1. Принудительное исполнение постановлений судов и актов 
иных юрисдикционных органов на территории РФ осуществляется находящейся в ведении Минюста 
России ФССП и ее территориальными органами (ст. 5 Закона об исполнительном производстве, п. 1 
Положения о ФССП)1. 
2. Исполнительные действия по возбуждению исполнительного производства, аресту имущества 
должника и его изъятию, выселению или вселению, обращению взыскания на заработную пла-
ту должника и другие совершает судебный пристав-исполнитель ФССП или структурных подразде-
лений территориальных органов ФССП. Именно он является лицом, непосредственно осуществ-
ляющим принудительное исполнение. Судебный пристав-исполнитель является государственным 
служащим. 
Однако процессуальное положение судебного пристава-исполнителя в исполнительном производ-
стве может быть двояким. 
В правоотношениях, возникающих между судебным приставом-исполнителем (ФССП) с одной сто-
роны, и сторонами (взыскателем и должником), иными участниками исполнительного производства 
— без участия суда, судебный пристав-исполнитель является властным субъектом, имеющим пол-
номочия по применению мер принудительного исполнения. 
В рамках предоставленных ему полномочий судебный пристав-исполнитель обязан: 1) принимать 
все предусмотренные законом меры по своевременному, полному и правильному исполнению ис-
полнительных документов; 2) предоставлять сторонам исполнительного производства или их пред-
ставителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 
выписки, снимать копии; 3) рассматривать заявления и ходатайства сторон по поводу исполнитель-
ного производства, выносить постановления, разъяснять сроки и порядок их обжалования; 4) зая-
вить самоотвод в случае, если он прямо заинтересован в ходе исполнительного производства или 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности (ст. 12 Закона о су-
дебных приставах). 
Для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения требований судебных и иных актов 
судебному приставу-исполнителю предоставлены права: 1) получать при совершении исполнитель-
ных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения, справки; 
2) проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у 
них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов; 3) да-
вать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по во-
просам совершения конкретных исполнительных действий; 4) налагать арест на денежные средст-
ва и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительных документах; 5) арестовы-
вать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением 
имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; 6) объявлять розыск должника, его иму-
щества или розыск ребенка; 7) совершать иные действия, предусмотренные законом (ст. 12 Закона 
о судебных приставах). ребования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных и 
иных актов обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей терри-
тории РФ. В случае невыполнения требований нарушители могут быть привлечены к администра-
тивной и даже уголовной ответственности (ст. 6, 113 Закона об исполнительном производстве, ст. 
17.8, 17.14 КоАП, ст. 315 УК). При этом судебный пристав-исполнитель обязан использовать пре-
доставленные ему права в соответствии с законом, не ущемлять права и законные интересы граж-
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дан и организаций (ст. 13 Закона о судебных приставах). 
 

68.  Общие положения арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 
судам. 
Ответ. Экономические споры, возникающие из гражданских, административных и 
иных правоотношений (связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью), 
разрешаются различными органами гражданской юрисдикции: 

1. во-первых, государственными органами судебной власти - в основном арбитражными суда-
ми, а также судами общей юрисдикции; 

2. во-вторых, государственными органами исполнительной власти, в основном в предвари-
тельном внесудебном порядке, например, налоговыми органами; 

3. в-третьих, в частноправовом порядке: в согласительном порядке сторонами (при наличии 
установленного федеральным законом обязательного претензионного порядка разрешения 
спора, в рамках процедур медиации и иных до- и внесудебных форм урегулирования спо-
ров), а также третейскими судами, международными коммерческими арбитражами как орга-
нами частноправового применения. 

Подведомственность - это отнесение спора о праве или иного юридического дела к компетенции 
определенного органа. Экономические споры, возникающие из гражданских, административных и 
иных правоотношений (связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью), 
разрешаются различными органами гражданской юрисдикции: 

1. во-первых, государственными органами судебной власти - в основном арбитражными суда-
ми, а также судами общей юрисдикции; 

2. во-вторых, государственными органами исполнительной власти, в основном в предвари-
тельном внесудебном порядке, например, налоговыми органами; 

3. в-третьих, в частноправовом порядке: в согласительном порядке сторонами (при наличии 
установленного федеральным законом обязательного претензионного порядка разрешения 
спора, в рамках процедур медиации и иных до- и внесудебных форм урегулирования спо-
ров), а также третейскими судами, международными коммерческими арбитражами как орга-
нами частноправового применения. 

рбитражной системы. Для арбитражного процесса характерны два вида подсудности - родовая и 
территориальная. 
Родовая подсудность разграничивает дела между арбитражными судами различного уровня. По 
общему правилу все споры, подведомственные арбитражному суду, разрешаются арбитражными 
судами субъектов РФ, за исключением споров, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного 
Суда РФ и федеральных арбитражных судов округов. 
Подсудность Высшему Арбитражному Суду РФ согласно ч. 2 ст. 34 АПК РФ заключается в следую-
щем. Высший Арбитражный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1. дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2. дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федера-
ции и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правитель-
ства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностран-
ных инвестиций в Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих пра-
ва и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

3. экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, 
между субъектами Российской Федерации. 

Федеральные арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявле-
ния о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок (ч. 3 ст. 34 АПК РФ). 
Территориальная подсудность разграничивает компетенцию арбитражных судов одного звена, т. е. 
краевых, областных и приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ. Территориальная 
подсудность может быть общей, альтернативной, исключительной, по связи дел и договорной. 
В соответствии с правилами общей территориальной подсудности иск предъявляется в арбитраж-
ный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ). Со-
гласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государст-
венной регистрации. 
Правила альтернативной подсудности по выбору истца установлены ст. 36 АПК РФ. Например, иск, 
вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в 
арбитражный суд по месту исполнения договора. 
Исключительная подсудность характеризуется тем, что дело должно быть рассмотрено только стро-
го определенным в АПК РФ арбитражным судом (ст. 38 АПК РФ). Например, иски о правах на не-
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движимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. 
Подсудность по связи дел характеризуется тем, что независимо от территориальной принадлежно-
сти спор подлежит разбирательству в арбитражном суде, где рассматривается другое дело, с кото-
рым связан спор. Так, встречный иск независимо от его подсудности предъявляется по месту рас-
смотрения первоначального иска (ч. 10 ст. 38 АПК РФ). В этот же арбитражный суд предъявляется 
исковое заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно пред-
мета спора (ст. 50 АПК РФ). 
В соответствии с правилами договорной подсудности (ст. 37 АПК РФ) общая территориальная и 
альтернативная подсудность, установленная в АПК РФ, могут быть изменены по соглашению сто-
рон (пророгационные соглашения). 
Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 
должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому 
арбитражному суду. 
Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в слу-
чае, если: 

1. ответчик, место нахождения или место жительства которого не было известно ранее, заявит 
ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту его нахождения или месту жи-
тельства; 

2. обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинст-
ва доказательств; 

3. при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с наруше-
нием правил подсудности; 

4. при рассмотрении дела в суде было установлено, что одной из сторон в споре является тот 
же арбитражный суд; 

5. после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам невозможно сформи-
ровать состав суда для рассмотрения данного дела. 

О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение, которое мо-
жет быть обжаловано. Споры о подсудности между арбитражными судами в РФ не допускаются. 

69.  Производство в арбитражном суде первой инстанции. Производство по пересмотру судебных актов 
в арбитражном суде апелляционной инстанции 
Ответ. Производство в суде первой инстанции – это основная стадия арбитражного процесса, на 
которой происходит рассмотрение дела по существу. 
На этой стадии действуют все принципы арбитражно-процессуального права, выносится решение, 
как результат всей подготовки по делу, а также стороны получают судебную защиту. На данной ста-
дии арбитражного процесса заявитель (истец) получает ответы на вопросы, которые он ставил при 
возбуждении судебного дела. Суд первой инстанции при рассмотрении дела выносит определения 
и решение. Решением дело разрешается по существу, это итоговый документ рассмотрения дела в 
арбитражном суде первой инстанции. Определениями регулируются все иные вопросы, которые 
возникают при рассмотрении дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. Например, 
может быть определение об отложении рассмотрения дела, о приостановлении рассмотрения дела, 
о назначении экспертизы по делу, о привлечении в дело третьих лиц и многие другие вопросы. 
 В системе арбитражных судов существуют следующие виды пересмотра судебных актов: 
1) производство в апелляционной инстанции по жалобам на не вступившие в законную силу реше-
ния и определения арбитражного суда первой инстанции; 
2) производство в суде кассационной инстанции по жалобам на вступившие в законную силу реше-
ния, определения, постановления; 
3) производство по пересмотру решений, определений и постановлений арбитражных судов в по-
рядке судебного надзора; 
4) производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, 
постановлений арбитражных судов, вступивших в законную силу. 
Перечисленные стадии арбитражного процесса имеют общие черты: 
они предназначены для проверки наличия или отсутствия оснований к отмене решений; 
отмена или изменение решений может иметь место только в случаях, указанных в законе; 
проверять судебные акты вправе только те суды, которые уполномочены на это законом; 
при проверке судебных актов могут присутствовать лица, участвующие в деле; 
во многом совпадает и порядок судебного заседания. 
Вместе с тем каждая стадия является самостоятельной стадией арбитражного процесса и имеет 
свои цели, субъектный состав, объект, содержание и предпосылки возникновения 

70.  Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном суде кассационной инстанции. Произ-
водство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
Ответ. Апелляция является одним из способов проверки судебного акта в полном объеме, т.е. ка-
сающейся как установления фактических обстоятельств, так и правильности применения закона. 
Такая проверка проводится по имеющимся в деле материалам, а также по дополнительно пред-
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ставленным (и принятым, при соблюдении соответствующих условий) доказательствам. Объем 
проверки определяется в законе (в ч. 5 и 6 ст. 268 АПК РФ). 
Апелляционная инстанция не вправе направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. Она наделена полномочиями для устранения нарушений в вопросах факта и права и принятия 
нового решения. 
Кассационное производство - самостоятельная стадия (правоприменительный цикл) арбитражного 
процесса, сущность которой заключается в проверке федеральными арбитражными судами окру-
гов законности вступивших в законную силу решений, постановлений, определений арбитражных 
судов первой и апелляционной инстанций. 
Признаки кассационного производства в арбитражном процессе: 

 один из способов пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу; 

 осуществляется специальным звеном судебной системы - федеральными арбитражными 
судами округов; 

 процессуальная задача кассационного производства - проверка законности судебных актов; 

 предметом кассационного производства являются судебные акты, вступившие в законную 
силу; 

 необходимое основание возбуждения кассационного производства - кассационная жалоба 
лица, наделенного правом кассационного обжалования (либо заявление такого лица, пере-
данное в кассацию из надзорной инстанции в порядке ч. 6 ст. 299 АПК РФ). 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений арбитражных су-
дов в порядке надзора — самостоятельная стадия арбитражного процесса. 
 

1. Необходимость такой проверки обусловлена рядом обстоятельств:  
1. рассмотрение дела судом апелляционной и кассационной инстанций не всегда 

обеспечивает безошибочность решения; 
2. обеспечение дополнительной гарантии защиты прав организаций и граждан; 
3. обеспечение единообразного применения закона. 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора является исключительной стадией 
арбитражного процесса. 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями: 

П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых, экзаменах и зачетах 

П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости 

Соколинская Ю.М. Основы права: методические указания и задания для самостоя-
тельной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопас-
ность», очной и заочной формы обучения . - Воронеж : ВГУИТ, 2022/ Ю. М. Соколинская - 
Воронеж : ВГУИТ, 2022 - Режим доступа: 

 
Для оценки знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине применяется 

рейтинговая система. Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании опре-
деления среднеарифметического значения баллов по каждому заданию. 

http://base.garant.ru/12127526/37/#block_268
http://base.garant.ru/12127526/39/#block_299


 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания для каждого результата обучения по дисциплине 

  
Результаты 
обучения по 
этапам фор-
мирования 

компетенций 

Предмет оценки (про-
дукт или процесс) 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 
сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Академическая оцен-
ка или баллы 

Уровень ос-
воения компе-

тенции 

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными 
правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение 

Знает 

правовые основы и сред-
ства обеспечения эконо-
мической безопасности; 
содержание норм права, 
регламентирующих обес-
печение экономической 
безопасности общества, 
государства, личности и 
иных субъектов экономи-
ческой деятельности; ос-
новные направления и 
особенности деятельности 
в сфере обеспечения эко-
номической безопасности, 
ее роль и место в укрепле-
нии законности и правопо-
рядка 

Результаты 
тестирования 

Обучающимся даны правильные ответы менее 
чем на 59,99 % всех тестовых вопросов 

Неудовлетворительно 
Не освоена / 
недостаточный 

Обучающимся даны правильные ответы на 60-
74,99% всех тестовых вопросов 

Удовлетворительно 
Освоена / ба-
зовый 

Обучающимся даны правильные ответы на 75-
84,99% всех тестовых вопросов 

Хорошо 
Освоена / по-
вышенный 

Обучающимся даны правильные ответы на 85-
100% всех тестовых вопросов 

Отлично 
Освоена / по-
вышенный 

Собеседование 
(зачет) 

Обучающийся обладает частичными и разрознен-
ными знаниями, только некоторые из которых мо-
жет связывать между собой 

Не зачтено Не освоена / 
недостаточный 

Обучающийся обладает набором знаний, доста-
точным для системного взгляда на изучаемый 
объект 

Зачтено Освоена / ба-
зовый (повы-
шенный) 

Умеет 

использовать, толковать и 
правильно применять нор-
мы российского права в 
профессиональной дея-
тельности по обеспечению 
экономической безопасно-
сти; принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в соот-
ветствии с законодатель-
ством; анализировать су-
дебную практику и приме-
нять её в соответствующей 
правовой ситуации; выяв-
лять обстоятельства, спо-
собствующие зарождению 
угроз экономической безо-
пасности и нарушению 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Обучающийся не владеет умениями выполнения 
заданий; не демонстрирует умений, предусмот-
ренных планируемыми результатами обучения 

Неудовлетворительно 
Не освоена / 
недостаточный 

Обучающийся испытывает затруднения при вы-
полнении заданий по алгоритму; демонстрирует 
минимальный набор умений, предусмотренных 
планируемыми результатами обучения 

Удовлетворительно 
Освоена / ба-
зовый 

Обучающийся выполняет задания с использова-
нием алгоритма решения, при выполнении допус-
кает незначительные ошибки и неточности, фор-
мулирует выводы; демонстрирует умения, преду-
смотренные планируемыми результатами обуче-
ния 

Хорошо 
Освоена / по-
вышенный 

Обучающийся выполняет задания, формируя ал-
горитм решения, при выполнении не допускает 
ошибок и неточностей, формулирует выводы; де-

Отлично 
Освоена / по-
вышенный 



 

 

законодательства монстрирует умения, предусмотренные плани-
руемыми результатами обучения 

Владеет 

навыками самостоятель-
ной работы с нормативны-
ми документами и судеб-
ными решениями в сфере 
экономики и обеспечения 
экономической безопасно-
сти; навыками анализа 
различных правовых явле-
ний, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессио-
нальной деятельности; 
навыками сбора, анализа и 
оценки информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых 
норм в профессиональной 
деятельности по обеспе-
чению экономической 
безопасности; навыками 
профессиональной дея-
тельности в области выяв-
ления и устранения причин 
и условий, способствую-
щих зарождению угроз 
экономической безопасно-
сти 

Выполнение 
домашнего за-
дания 

Обучающийся не владеет умениями выполнения 
заданий; не демонстрирует умений, предусмот-
ренных планируемыми результатами обучения 

Неудовлетворительно 
Не освоена / 
недостаточный 

Обучающийся испытывает затруднения при вы-
полнении заданий по алгоритму; демонстрирует 
минимальный набор умений, предусмотренных 
планируемыми результатами обучения 

Удовлетворительно 
Освоена / ба-
зовый 

Обучающийся выполняет задания с использова-
нием алгоритма решения, при выполнении допус-
кает незначительные ошибки и неточности, фор-
мулирует выводы; демонстрирует умения, преду-
смотренные планируемыми результатами обуче-
ния 

Хорошо 
Освоена / по-
вышенный 

Обучающийся выполняет задания, формируя ал-
горитм решения, при выполнении не допускает 
ошибок и неточностей, формулирует выводы; де-
монстрирует умения, предусмотренные плани-
руемыми результатами обучения 

Отлично 
Освоена / по-
вышенный 

Реферат 

Содержание и состав работы не соответствует 
выбранной теме либо заявленная тема не рас-
крыта, нарушена логичность и последователь-
ность в изложении материала, отсутствуют ссыл-
ки на литературные источники, оформление ра-
боты не соответствует предъявляемым требова-
ниям 

Не зачтено 
Не освоена / 
недостаточный 

Содержание и состав работы в полной мере соот-
ветствует выбранной теме, заявленная тема рас-
крыта достаточно полно, использовано достаточ-
ное количество научных источников, на них в тек-
сте работы имеются ссылки, не нарушена логич-
ность и последовательность в изложении мате-
риала, оформление работы соответствует предъ-

являемым требованиям  

Зачтено  
Освоена / по-

вышенный  
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