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 КАФЕДРА  Теория и история государства и права  

             
 Распределение часов дисциплины по курсам     

 Курс 2 
Итого 

    

 Вид занятий УП РП     

 Лекции 4 4 4 4     

 Практические 6 6 6 6     

 Итого ауд. 10 10 10 10     

 Кoнтактная рабoта 10 10 10 10     

 Сам. работа 89 89 89 89     

 Часы на контроль 9 9 9 9     

 Итого 108 108 108 108     
             

 ОСНОВАНИЕ    
             
 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9. 
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Зав. кафедрой: к.ю.н. доц. Непранов Р.Г. 
 
Методическим советом направления:  д.соц.н., к.ю.н., доц., Федоренко Н.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучить природу и сущность государства и права, мировоззренческие основы правильного мышления; 

научиться определять элементы правовой системы и правовой политики в РФ; овладеть культурой 

научного мышления.          

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-2:Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие 

отношения международно-правового характера, правозащитную деятельность, разрешение юридических 

конфликтов ПК-6:Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды правовых норм, особенности их реализации; понятие и специфику правоприменительной деятельности; 

систему общих и специальных юридических гарантий, обеспечивающих законность правоприменительной 

деятельности; основы юридической квалификации фактических обстоятельств и требования к различным видам 

правоприменительных актов, регламентирующих отношения международно-правового характера, правозащитную 

деятельность, разрешение юридических конфликтов(соотнесено с индикатором ПК-2.1); 
- особенности и виды юридической ответственности в сфере осуществления профессиональной деятельности; 

систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения правонарушений.(соотнесено с 

индикатором ПК-6.1) 
Уметь: 

- квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере 

международно-правового регулирования, регулирования прав человека,  юридических конфликтов, составлять 

проекты правоприменительных актов (соотнесено с индикатором ПК-2.2); 
- выявлять противоправное поведение участников правоотношений, квалифицировать правонарушения и иные 

противоправные деяния в сфере осуществления профессиональной деятельности.(соотнесено с индикатором 

ПК-6.2) 
Владеть: 

- навыком юридической оценки правоотношений международно-правового характера; способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие международно-правовые 

отношения, юридические конфликты, правозащитную деятельность(соотнесено с индикатором ПК-2.3); 
- навыком пресечения противоправной деятельности; устранения причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушений, в том числе с помощью процессуальных средств, предусмотренных действующим 

законодательством. (соотнесено с индикаторм ПК-6.3) 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Судебная власть, судебная 

система, судебный механизм защиты прав и 

законных интересов лиц и организаций. 

    

1.1 «Судебная власть: понятия и основные 

признаки, соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями государственной 

власти. Общая характеристика полномочий 

судебной власти и их правовые основы.» 
1.Суд как орган судебной власти. 
2. Соотношение судебной власти, правоохраны 

и правозащиты. 
3. Полномочия органов судебной власти. 
4. Правосудие. 
5. Судебный контроль. 
6. Формирование судебной практики. 
7. Формирование судейского сообщества. 
/Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
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1.2 «Судебная власть: понятия и основные признаки, 

соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями государственной власти. 

Общая характеристика полномочий судебной 

власти и их правовые основы.» 
1.Суд как орган судебной власти. 
2. Соотношение судебной власти, правоохраны и 

правозащиты. 
3. Полномочия органов судебной власти. 
4. Правосудие. 
5. Судебный контроль. 
6. Формирование судебной практики. 
7. Формирование судейского сообщества. 
Доклады по теме с использованием LibreOffice. 
/Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

1.3 «Судебная власть: понятия и основные признаки, 

соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями государственной власти. 

Общая характеристика полномочий судебной 

власти и их правовые основы.» 
1.Суд как орган судебной власти. 
2. Соотношение судебной власти, правоохраны и 

правозащиты. 
3. Полномочия органов судебной власти. 
4. Правосудие. 
5. Судебный контроль. 
6. Формирование судебной практики. 
7. Формирование судейского сообщества. 
/Ср/ 

2 10 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

1.4 «Понятие, структура и правовые основы судебной 

системы РФ.» 
1. Система федеральных судов. 
2. Конституционный суд РФ. 
3. Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды 

общей юрисдикции. 
4.Суды субъектов Российской Федерации: 

конституционные (уставные) суды и мировые 

суды. 
5. Механизм судебной защиты прав и законных 

интересов личности и государства. 
6. Общая характеристика судебных систем в 

зарубежных государствах. 
Доклады по теме с использованием LibreOffice. 
/Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

1.5 «Понятие, структура и правовые основы судебной 

системы РФ.» 
1. Система федеральных судов. 
2. Конституционный суд РФ. 
3. Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды 

общей юрисдикции. 
4.Суды субъектов Российской Федерации: 

конституционные (уставные) суды и мировые 

суды. 
5. Механизм судебной защиты прав и законных 

интересов личности и государства. 
6. Общая характеристика судебных систем в 

зарубежных государствах. 
/Ср/ 

2 12 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 2. Институты правозащитной 

деятельности 
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2.1 «Прокуратура РФ как один из институтов 

правозащитной деятельности.» 
1. Прокуратура Российской Федерации как единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих функции правозащиты. 
1.1 Особое место прокуратуры в системе 

государственных органов. 
1.2 Цели, основные направления и правовые 

основы правозащитной деятельности прокуратуры 

РФ. 
2.Прокурорский надзор. 
2.1 Понятие, задачи прокурорского надзора и его 

соотношение с другими правоохранительными 

функциями. 
2.2 Отрасли прокурорского надзора. 
2.3 Полномочия прокурора при осуществления 

надзора. 
2.4 Акты прокурорского реагирования на 

нарушение законов. 
3. Правозащитная деятельность органов 

прокуратуры по иным направлениям 

деятельности. 
3.1 Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных, гражданских и арбитражных дел и его 

правовые основы. 
3.2 Рассмотрение прокурором жалоб и заявлений. 
3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов и ее 

правовые основы. 
/Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

2.2 «Прокуратура РФ как один из институтов 

правозащитной деятельности.» 
1. Прокуратура Российской Федерации как единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих функции правозащиты. 
1.1 Особое место прокуратуры в системе 

государственных органов. 
1.2 Цели, основные направления и правовые 

основы правозащитной деятельности прокуратуры 

РФ. 
2.Прокурорский надзор. 
2.1 Понятие, задачи прокурорского надзора и его 

соотношение с другими правоохранительными 

функциями. 
2.2 Отрасли прокурорского надзора. 
2.3 Полномочия прокурора при осуществления 

надзора. 
2.4 Акты прокурорского реагирования на 

нарушение законов. 
3. Правозащитная деятельность органов 

прокуратуры по иным направлениям 

деятельности. 
3.1 Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных, гражданских и арбитражных дел и его 

правовые основы. 
3.2 Рассмотрение прокурором жалоб и заявлений. 
3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов и ее 

правовые основы. 
Доклады по теме с использованием LibreOffice. 
/Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
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2.3 «Прокуратура РФ как один из институтов 

правозащитной деятельности.» 
1. Прокуратура Российской Федерации как единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих функции правозащиты. 
1.1 Особое место прокуратуры в системе 

государственных органов. 
1.2 Цели, основные направления и правовые 

основы правозащитной деятельности прокуратуры 

РФ. 
2.Прокурорский надзор. 
2.1 Понятие, задачи прокурорского надзора и его 

соотношение с другими правоохранительными 

функциями. 
2.2 Отрасли прокурорского надзора. 
2.3 Полномочия прокурора при осуществления 

надзора. 
2.4 Акты прокурорского реагирования на 

нарушение законов. 
3. Правозащитная деятельность органов 

прокуратуры по иным направлениям 

деятельности. 
3.1 Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных, гражданских и арбитражных дел и его 

правовые основы. 
3.2 Рассмотрение прокурором жалоб и заявлений. 
3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов и ее 

правовые основы. 
/Ср/ 

2 16 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

2.4 « Правозащитная деятельность органов юстиции» 
1. Органы юстиции Российской Федерации и их 

основные направления деятельности. 
1.1 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 
1.2 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

регистрации некоммерческих организаций. 
1.3 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

адвокатуры. 
1.4 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

нотариата. 
1.5 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 
1.6 Деятельность органов юстиции РФ в сфере 

обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и исполнения судебных актов 

и актов других органов. 
2 Министерство юстиции РФ (Минюст России), 

его структура, основные задачи, основные 

полномочия. 
3. Федеральные службы в ведении Минюста 

России. 
3.1 Федеральная служба судебных приставов 

(ФССП России): структура и задачи. 
3.2 Судебные приставы, их виды и полномочия. 
3.3 Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН России): структура, задачи и полномочия. 
3.4 Обеспечение правовой защиты лиц, 

осужденные к наказаниям, связанным с лишением 

свободы. 
/Ср/ 

2 12 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
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2.5 «Правозащитная деятельность органов, 

осуществляющих предварительное расследование 

преступлений и оперативно-розыскную 

деятельность» 
1. Общая характеристика и правовая основа 

деятельности органов предварительного следствия 

и дознания в Российской Федерации 
1.1 Расследование преступлений как одно из 

основных направлений правоохранительной 

деятельности. 
1.2 Правозащитные аспекты деятельности органов 

предварительного расследования. 
1.3 Обеспечение прав и свобод личности при 

производстве по уголовному делу, гарантии их 

осуществления. 
1.4 Органы предварительного следствия и органы 

дознания. 
2. Общая характеристика и правовая основа 

оперативно-розыскной деятельности. 
2.1 Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 
2.2 Оперативно-розыскные мероприятия и условия 

их проведения. 
2.3 Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, гарантии их 

осуществления. 
/Ср/ 

2 12 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

2.6 «Правозащитная деятельность Уполномоченного 

по правам человека в РФ» 
1. Уполномоченный по правам человека в РФ как 

институт парламентского контроля в сфере 

защиты прав и свобод, правовые основы его 

деятельности. 
2. История становления и развития института 

омбудсмена в России. 
3. Цели, задачи и функции Уполномоченного по 

правам человека в РФ. 
4.Взаимодействие Уполномоченного по правам 

человека в РФ с судом, правоохранительными 

органами государства и гражданским обществом. 
/Ср/ 

2 12 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
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2.7 «Адвокатура и нотариат в правозащитной 

системе России» 
1. Понятие и формы оказания юридической 

помощи в РФ в системе правозащиты. 
2 Адвокатура 
2.1 Роль адвокатуры в обеспечении 

конституционного права каждого на 

квалификационную юридическую помощь и в 

реализации других прав физических и 

юридических лиц. 
2.2 Основные направления адвокатской 

деятельности. 
2.3 Правовые основы и принципы организации 

и деятельности адвокатуры. 
2.4 Формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. 
2.5 Адвокатская палата субъектов РФ: понятие, 

цели и порядок образования. 
2.6 Собрание (конференция) адвокатов как 

высший орган адвокатской палаты субъекта 

РФ. 
2.7 Федеральная палата адвокатов РФ. 
2.8 Всероссийский съезд адвокатов как высший 

орган Федеральной палаты адвокатов. 
3 Нотариат: понятие и основные задачи. 
3.1 Роль нотариата в обеспечении прав 

физических и юридических лиц. 
3.2 Правозащитные функции нотариата. 
3.3 Государственные и частные нотариусы, а 

также другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия. 
/Ср/ 

2 15 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

2.8 /Экзамен/ 2 9 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Иванова, М. А. Судебная система Российской 

Федерации: учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 
http://www.iprbookshop. 

ru/72468.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Пирожкова, И. Г., 

Судоргина, Е. В. 
Судебная власть в условиях 

демократии: учебное пособие 
Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www.iprbookshop. 

ru/94377.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Клишина А. А., 

Шугаев А. А. 
Адвокатура и адвокатская 

деятельность: учеб. для вузов 
М.: Юрайт, 2020 20 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Колич-во 



Л2.1 Братановский С. Н., 

Урываев А. В. 
Прокуратура Российской Федерации в 

механизме защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина: 

монография 

Москва: Директ-Медиа, 

2012 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=131679 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

  



УП: z40.04.01.09_1.plx    стр. 9 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Караманукян Д. Т., 

Минжуренко А. В., 

Величко С. А., 

Бакарджиев Я. В., 

Гузий А. Е. 

Права человека в России: история, 

теория и практика: учебное пособие 
Омск: Омская 

юридическая академия, 

2015 

https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=437010 

неограниченный доступ 

для 

зарегистрированных 

пользователей 
Л2.3  Академический юридический журнал: 

журнал 
Иркутск: Фонд "Право 

и демократия", 2018 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=483591 

неограниченный доступ 

для 

зарегистрированных 

пользователей 
Л2.4  Судья: журнал Москва: Редакция 

журнала «Судья», 2019 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=563747 

неограниченный доступ 

для 

зарегистрированных 

пользователей 
Л2.5 Матвеева-Мельник 

М. Г. 
Правозащитная проблематика в 

российской журналистике: динамика в 

социально- политическом контексте: 

монография 

Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2019 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=597912 

неограниченный доступ 

для 

зарегистрированных 

пользователей 
5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

ИСС «КонсультантПлюс» 

ИСС «Гарант» http://www.internet.garant.ru/ 

База данных «Официальный интернет-портал правовой информации» // http://pravo.gov.ru/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

LibreOffice 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические 

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для 

лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с 

нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения: 

- столы, стулья; 

- персональный компьютер / ноутбук (переносной); 

- проектор, экран / интерактивная доска. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины. 
 

  



Приложение 1 

                                                                                                  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 

компетенцию  

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

ПК-2:Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, регламентирующие отношения международно-правового 

характера, правозащитную деятельность, разрешение юридических 

конфликтов 

Знать: виды 

правовых норм, 

особенности их 

реализации; 

понятие и 

специфику 

правоприменительн

ой деятельности; 

систему общих и 

специальных 

юридических 

гарантий, 

обеспечивающих 

законность 

правоприменительн

ой деятельности; 

основы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств и 

требования к 

различным видам 

правоприменительн

ых актов, 

Обладает 

знаниями 

закономерностей 

возникновения и 

развития правовых 

институтов в 

России. 

Осуществляет 

поиск и сбор 

необходимой 

литературы,  

использует 

современные 

информационно- 

коммуникационны

е технологии  и 

глобальные 

информационные 

ресурсы. 

- полные и 

содержатель

ные знания 

учебного 

материала по 

дисциплине 

«Правозащит

ные 

институты в 

России»; 

- соответстви

е 

представлен

ной в ответах 

информации 

материалам 

лекции и 

учебной 

литературы, 

сведениям из 

информацио

нных 

ресурсов 

Интернет  

ВЭ- вопросы к 

экзамену (вопрос 

1-43); 

О- опрос ( раздел 1 

вопрос 1-13; раздел 

2 вопрос 1-16); 

Т – тест( вопрос 

1-15) 



регламентирующих 

отношения 

международно-прав

ового характера, 

правозащитную 

деятельность, 

разрешение 

юридических 

конфликтов 
 
Уметь:квалифицир

ованно определять 

правовые нормы, 

подлежащие 

применению в 

конкретной сфере 

международно-прав

ового 

регулирования, 

регулирования прав 

человека,  

юридических 

конфликтов, 

составлять проекты 

правоприменительн

ых актов 

 

 

 

Использует знания 

для определения 

квалификации 

правовых норм и 

их применения в 

конкретной сфере 

международно-пра

вового 

регулирования 

 

- умение 

приводить 

примеры;   

- умение 

отставить 

свою 

позицию;  

- умение 

пользоваться 

дополнитель

ной 

литературой 

при 

подготовке к 

занятиям; 

Д – доклад( тема 

1-10) 

 

Владеть: навыком 

юридической 

оценки 

правоотношений 

международно-прав

ового характера; 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

международно-прав

овые отношения, 

Применяет навыки 

юридической 

оценки правовых 

отношений; 

способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е отношения 

международно-пра

вового характера 

- полные и 

содержатель

ные знания 

учебного 

материала по 

дисциплине 

«Правозащит

ные 

институты в 

России»; 

- соответстви

е 

представлен

ной в ответах 

ПОЗ – 

практико-ориентиро

ванные задачи к 

экзамену (задачам 

1-10) 

 



юридические 

конфликты, 

правозащитную 

деятельность 

квалифицированно 

определять 

правовые нормы, 

подлежащие 

применению в 

конкретной сфере 

международно-прав

ового 

регулирования, 

составлять проекты 

правоприменительн

ых актов 

информации 

материалам 

лекции и 

учебной 

литературы, 

сведениям из 

информацио

нных 

ресурсов 

Интернет  

ПК-6:Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: 

особенности и виды 

юридической 

ответственности в 

сфере 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

систему мер 

общего, 

специального, 

индивидуального 

предупреждения 

правонарушений 

Обладает 

знаниями 

особенностей  и 

видов 

юридической 

ответственности в 

сфере 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

Осуществляет 

поиск и сбор 

необходимой 

литературы,  

использует 

современные 

информационно- 

коммуникационны

е 

технологии  и 

глобальные 

информационные 

Полные и 

содержатель

ные знания 

учебного 

материала по 

дисциплине 

«Правозащит

ные 

институты в 

России»; 

соответствие 

представлен

ной в ответах 

информации 

материалам 

лекции и 

учебной 

литературы, 

сведениям из 

информацио

нных 

ресурсов 

ВЭ- вопросы к 

экзамену (вопрос 9, 

11,12,15-17, 

31-35,42); 

 

О- опрос ( раздел 1 

вопрос 1,6,12,13; 

раздел 2 вопрос 

1,2,7,9,11,14,15); 

Т – тест( вопрос 

2,5,10,16,17,24,25,29

) 



ресурсы. Интернет.  

 

Уметь: выявлять 

противоправное 

поведение 

участников 

правоотношений, 

квалифицировать 

правонарушения и 

иные 

противоправные 

деяния в сфере 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет 

поиск и сбор 

необходимой 

литературы,  

использует 

современные 

информационно- 

коммуникационны

е 

технологии, 

квалифицирует 

правонарушения и 

иные 

противоправные 

деяния в сфере 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

Умение 

приводить 

примеры;   

умение 

отставить 

свою 

позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнитель

ной 

литературой 

при 

подготовке к 

занятиям; 

полнота 

анализа 

различных 

точек зрения 

на 

рассматривае

мую в 

докладах 

проблему, 

наличие 

собственных 

выводов по 

исследуемой 

в докладах 

проблеме 

Д – доклад( тема 

2-4,6,7,9) 

 



Навыки: 

владеть навыком 

пресечения 

противоправной 

деятельности; 

устранения причин 

и условий, 

способствовавших 

совершению 

правонарушений, в 

том числе с 

помощью 

процессуальных 

средств, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Владеет навыком 

пресечения 

противоправной 

деятельности; 

устраняет причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений. 

Умение 

приводить 

примеры;   

умение 

отставить 

свою 

позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнитель

ной 

литературой 

при 

подготовке к 

занятиям. 

ПОЗ – 

практико-ориентиро

ванные задачи к 

экзамену (задачам 

1,4,5,8,10) 

 

 

1.2 Шкалы оценивания:    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 

100-балльной шкале: 

84-100 баллов (оценка «отлично») 

67-83 баллов (оценка «хорошо») 

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») 

0-49 баллов ( оценка «неудовлетворительно») 

2 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 

 

Вопросы к экзамену 

1. Судебная власть: понятие и основные признаки. 

2. Полномочия органов судебной власти. 

3. 3. Судебная система в РФ. 

4. Правозащитные и правоохранительные аспекты в деятельности судов. 

5. Правозащитная деятельность и ее место среди других видов юридической 

деятельности.  

6. Принципы конституционной системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

7. Правозащитная и правоохранительная деятельность: общее и особенное. 

8. Исторический опыт организации правозащитной деятельности, ее правовой опыт.  



9. Понятие правозащитной деятельности. Ее соотношение с правоохранительной 

деятельностью. 

10. Понятие прокуратуры РФ. Роль и место прокуратуры в системе государственных 

органов. 

11. Демократические принципы (основы) правосудия и их значение. 

12. Конституционный Суд РФ, его задачи и полномочия. 

13. Суды общей юрисдикции, их задачи и организации. 

14. Районный (городской) суд, его компетенция. 

15. Мировые суды и их место в судебной системе. 

16. Верховный Суд Российской Федерации, его компетенция. 

17. Военные суды, их место в судебной системе. 

18. Арбитражные суды, их задачи и полномочия. 

19. Третейские суды в РФ. 

20. Цели, основные направления и правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

21. Прокурорский надзор, его понятие, задачи и соотношение с другими 

правозащитными функциями. 

22. Отрасли прокурорского надзора. 

23. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора. 

24. Иные направления деятельности прокуратуры. 

25. Основные направления и правовые основы деятельности органов юстиции 

Российской Федерации. 

26. Министерство юстиции РФ, его структура и основные задачи. 

27. Федеральная служба судебных приставов: структура и основные задачи. 

28. Федеральная служба исполнения наказаний: структура, задачи и полномочия. 

29. Общая характеристика и правовые основы предварительного расследования 

преступлений и органов, его осуществляющих. 

30. Формы предварительного расследования и их отличия. 

31. Обеспечение прав и свобод личности при производстве по уголовному делу, 

гарантии их осуществления. 

32. Общая характеристика и правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их основные 

полномочия.  

33. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, гарантии их осуществления.  

34. Уполномоченный по правам человека в РФ как институт парламентского контроля 

в сфере защиты прав и свобод. 

35. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 

36. Цели, задачи и функции Уполномоченного по правам человека в РФ. 

37. Компетенция Уполномоченного по правам человека в РФ. 

38. Понятие и формы оказания юридической помощи в Российской Федерации в 

системе правозащиты. 

39. Понятие и социальная функция адвокатуры. Основные направления адвокатской 

деятельности.  

40. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры: правовые основы, 

принципы, формы адвокатских прав физических и юридических лиц.  



41. МВД РФ. Структура и основные задачи. 

42. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона.  

43. Правовой статус частного детектива и частного охранника, правовая основа их 

деятельности.  

 

Практико-ориентированные задания к экзамену 

1. Дайте характеристику правозащитным функциям в деятельности федеральных, 

мировых, уставных и арбитражных судов в РФ. 

2. Дайте характеристику диссидентству как форме участия в правозащитной 

деятельности.  

3. Дайте характеристику деятельности Совета при Президенте Российской 

Федерации как консультативного органа по вопросам развития гражданского 

общества и защиты прав человека и диалоговой площадки НКО с политическими 

институтами государства. 

4. В квалификационную комиссию адвокатской палаты Ростовской  области 

обратился Н. с заявлением о допуске к квалификационному экзамену с целью 

получения статуса адвоката. Претендент помимо заявления представил в 

квалификационную комиссию копию документа, удостоверяющего его личность, 

анкету, содержащую биографические сведения, копию трудовой книжки, 

подтверждающей его стаж работы по юридической специальности в качестве 

помощника адвоката в течение 2 лет с момента получения диплома, копию 

диплома о квалификации бакалавра по направлению Юриспруденция, выданным 

НОУ ВПО «Институт экономики и права» в 2016 году. По результатам 

рассмотрения документов квалификационной комиссией было принято решение об 

отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену. Дайте правовую 

оценку данной ситуации. Определите проблемные вопросы в толковании норм о 

публичной и политической деятельности в деятельности некоммерческих 

организаций на примере Федеральных законов от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также с учетом позиций Конституционного Суда РФ, 

правоприменительной деятельности органов прокуратуры и Министерства 

юстиции. 

5. При заключении соглашения на ведение дела между адвокатом и клиентом возник 

спор по поводу того, кто будет стороной договора об оказании юридической 

помощи: адвокат или коллегия адвокатов? 

Клиент настаивал, чтобы стороной договора была коллегия адвокатов, так как, по 

его мнению, в этой ситуации возможна замена одного адвоката другим, в большей 

степени гарантировано возмещение ущерба вследствие ненадлежащего оказания 

юридической помощи. Адвокат считал, что стороной договора должен быть 

именно он, а не коллегия адвокатов. Кто должен быть стороной договора в этом 

случае в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»? Каким будет решение этого вопроса, если адвокат работает в 

адвокатском бюро или в адвокатском кабинете?  



6. Соблюдение Кодекса судейской этики как гарантия компетентного, независимого, 

беспристрастного и справедливого правосудия: характеристика, особенности.  

7. Прокуратура России как субъект правозащитной деятельности: характеристика, 

особенности.  

8.  Охарактеризуйте порядок предоставления бесплатной юридической помощи на 

основе практики реализации Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации. Соотнесите понятия и практику получения 

«квалифицированной юридической помощи» и «бесплатной юридической 

помощи».  

9.  Охарактеризуйте самозащиту прав и свобод человека и гражданина с 

правомерной и неправомерной позиции.  

10.  Охарактеризуйте и соотнесите медиацию и третейское разбирательство. Оцените 

эффективность на современном этапе медиации и третейского разбирательства. 

Обоснуйте или опровергните необходимость сохранения в правовом пространстве 

института медиации и третейского разбирательства.  

Ключи правильных ответов:  

1. Правозащитная функция судов (и судебной системы в целом) в России 

определяется правовой природой судебной власти и сущностью судебной 

деятельности, главная цель которой – правовая защита нарушенных прав и свобод, 

их восстановление с помощью принимаемого судом решения, на основе 

применяемых (трактуемых) судьей норм закона с использованием аналогии закона 

или аналогии права. 

2. Диссидент (лат. несогласный, инакомыслящий) - это гражданин, не разделяющий 

господствующую в обществе официальную идеологию. 

Диссидентство - это движение советских граждан, оппозиционно настроенных по 

отношению к политике властей и ставивших целью либерализацию политического 

режима в СССР. 

3. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека является консультативным органом при главе российского 

государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в 

реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской 

Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов 

гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 

 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 25 Федерального закона от 31.05.2002 

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката. 

Согласно пунктам 1,2 статьи 9 Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» решение о 

присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации (далее - квалификационная комиссия) 



после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката (далее также 

- претендент), квалификационного экзамена. Не вправе претендовать на 

приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица: 

) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

В силу статьи 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 

момента погашения или снятия судимости. При этом лицо, освобожденное от 

наказания, считается несудимым. 

Статьей 10 №63-ФЗ установлено, что квалификационная комиссия при 

необходимости организует в течение двух месяцев проверку достоверности 

документов и сведений, представленных претендентом. При этом 

квалификационная комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с 

запросом о проверке либо подтверждении достоверности указанных документов и 

сведений. Данные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о 

результатах проверки документов и сведений либо подтвердить их достоверность 

не позднее чем через месяц со дня получения запроса квалификационной 

комиссии. 

После завершения проверки квалификационная комиссия принимает решение о 

допуске претендента к квалификационному экзамену. 

Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену может 

быть принято только по основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе.  

Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть 

обжаловано в суд. 

На основании вышеизложенного, гражданину Н. должно быть отказано в допуске 

на сдачу квалификационного экзамена. Решение об отказе должна принять 

квалификационная комиссия адвокатской палаты Ростовской области. 

В случае, если у Н. имеется непогашенная судимость за неосторожное 

преступление - решение изменится, а именно он должен быть допущен к сдаче 

квалификационного экзамена, в связи с тем, что подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 

Закона №63-ФЗ установлено что не вправе претендовать на приобретение статуса 

адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

Также решение о допуске гражданина Н. к сдаче квалификационного экзамена 

должно быть принято при условии, что помимо заявления гражданин Н. 

предоставил в квалификационную комиссию копию документа, удостоверяющего 

его личность, анкету, содержащую биографические сведения, копию трудовой 

книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической 

специальности, копию документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование либо наличие ученой степени по юридической специальности, а также 

другие документы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской 



деятельности и адвокатуре (пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 31.05.2002 

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

 

5. В соответствии со статьей 25Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская 

деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 

доверителем. 

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 

простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

Согласно п. 15 ст. 22 Закона от 31.05.2002 №63-ФЗ в коллегии адвокатов адвокат от 

своего имени самостоятельно заключает соглашение с доверителем об оказании 

последнему юридической помощи. При этом, даже если доверитель обратился с 

просьбой об оказании юридической помощи непосредственно в коллегию 

адвокатов, стороной в соглашении все равно должен быть конкретный адвокат. 

Соответственно, финансовые условия оказания юридической помощи 

определяются соглашением адвоката и доверителя. 

В случае если адвокат работает в адвокатском бюро, то соглашение об оказании 

юридических услуг заключается управляющим партнером или иным партнером от 

имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенности 

указываются все ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения и 

сделки с доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до 

сведения доверителей и третьих лиц, в порядке, предусмотренном пунктом 5 ст.23 

Федерального закона N 63-ФЗ.  

Если адвокат работает в адвокатском кабинете, то соглашения об оказании 

юридической помощи в адвокатском кабинете заключаются между адвокатом и 

доверителем и регистрируются в документации адвокатского кабинета (пункт 5 ст. 

21 №63 - ФЗ). 

 

6. Из содержания, утвержденного на VIII Всероссийском съезде судей 16.12.2012 г., 

Кодекса следует, что осуществление правосудия и обеспечение судебной защиты 

прав и свобод возможно только при компетентном и независимом правосудии, 

осуществляемом на справедливых и беспристрастных началах. Справедливость и 

беспристрастность в правосудии невозможны без соблюдения всеми судьями 

установленных правил профессиональной этики и непосредственно связано с 

честным и добросовестным исполнением возложенных на судей обязанностей, 

сохранением ка их личной чести и достоинства так и достоинства судебной власти 

в целом. 

Кодексом установлен обязательный для всех судей Российской Федерации свод 

правил, регламентирующих их должное поведение в процессе осуществления 

профессиональной деятельности и деятельности вне судебной системы. Правила 

отвечают высоким высочайшим нравственно-этическим требованиям, 

законодательству РФ и международным стандартам. 

Статус судей определяет обязательства по соблюдению Кодекса судейской этики, 

поскольку полномочия, которыми они наделены, касаются принятия 



окончательных решений в вопросах, непосредственно затрагивающих права и 

свободы граждан. 

Судьи наделены всем перечнем прав, предусмотренных в Конституции РФ, 

законодательстве и общепризнанных международных правовых нормах и 

принципах. 

При этом, установленные Кодексом высокие требования обуславливаются 

статусом судей и не должны быть истолкованы как ограничение общегражданских 

прав и свобод, гарантированных в Конституции. 

Общие требования, предъявляемые к поведению судей 

В процессе осуществления профессиональной деятельности, связанной с 

отправлением правосудия и вступаю в другие общественные отношения судьи 

обязаны соблюдать требования Конституции РФ, законов и нормативно-правовых 

актов, положения Кодекса судейской этики, общепринятые нормы морали и 

всячески способствовать росту уверенности общества в том, что суды действуют 

справедливо, беспристрастно и независимо. 

Основная задача судей в процессе исполнения своих обязанностей выражается в 

осуществлении правосудия и является приоритетной в их деятельности. 

В любых ситуациях судьи должны заботится о сохранении личного достоинства, 

чести и всячески избегать того, что может пошатнуть авторитет судебной системы, 

нанести вред его репутации или заставить сомневаться в его объективности и 

независимости при отправлении правосудия. 

Правила поведения судьи в процессе выполнения профессиональных обязанностей 

В процессе осуществления правосудия судьи должны основываться на том, что 

смыслом и содержанием деятельности судебной власти в целом и судей в 

частности является защита прав и свобод человека и гражданина. Добросовестное 

выполнение судьями своих обязанностей также включает в себя принятие 

необходимых мер, способствующих своевременному рассмотрению дел. 

В обязанность судьям вменяется беспристрастность. Они не должны допускать 

стороннего влияния на свою деятельность. В процессе исполнения служебных 

обязанностей судьи должны избегать проявления расовых, половых, религиозных 

или национальных предубеждений. 

Решения судей должны быть законными и обоснованными, вне зависимости от 

общественного мнения и возможной критики его деятельности. 

Судьи обязаны относится с терпимостью, вежливостью, тактичностью и 

уважением ко всем участникам процесса. 

Также действует запрет на разглашение полученной судьями информации в 

процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

При исполнении профессиональных обязанностей за судьями закреплено право и 

обязанность требовать от работников, находящихся у них в подчинении и 

сотрудников аппарата добросовестности в исполнении своих обязанностей и 

преданности профессии. Судьи, которые имеют организационные и 

распорядительные полномочия в отношении других судей, должны обеспечивать 

своевременное и эффективное исполнение последними возложенных на них 

обязанностей, предпринимая для этого все необходимые меры. 



В части взаимоотношений со СМИ судьям запрещается делать публичные 

заявления, давать комментарии относительно судебных решений, выступать в 

СМИ по существу дела, если таковое еще находится в судебном производстве и 

принятое по нему постановление не вступило в законную силу. Также судьям 

запрещено публичное высказывание сомнений по поводу вступивших в законную 

силу судебных постановлений и критика профессиональной деятельности коллег, 

если это выходит за рамки их профессиональной деятельности. 

Судьи не имеют права создавать препятствия освещению в средствах массовой 

информации деятельности судов.Гарантии со стороны государства, 

предоставленные судьям, не относятся к их личным привилегиям, а являются лишь 

средством в обеспечении возложенных на правосудие целей, а именно вынесение 

обоснованных и справедливых решений судами основываясь на требованиях 

законодательства. 

 

7. В современных реалиях прокуратура Российской Федерации обладает широким 

объемом полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, а также 

интересов организаций и публично-правовых образований. Ежегодно 

значительное число граждан обращается за защитой и восстановлением своих прав 

именно в органы прокуратуры Российской Федерации. Это свидетельствует о том, 

что правозащитная деятельность российской прокуратуры остаётся наиболее 

эффективной и доступной для населения страны. Вопрос о функциях, которые 

выполняют органы прокуратуры Российской Федерации, неоднократно 

поднимался в научной литературе. Единства мнений по поводу их 

исчерпывающего перечня среди учёных нет. Согласно статье 1 Федерального 

закона 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура 

осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. В указанной статье также отмечается, что 

прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции. Исходя из текста 

упомянутого Федерального закона к таковым можно отнести: уголовное 

преследование, координацию деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, возбуждение дел об административных правонарушениях 

и проведение административного расследования, участие в рассмотрении дел 

судами, участие в правотворческой деятельности, а также согласно статье 2 

указанного Федерального закона — международное сотрудничество. Указанные 

виды деятельности, прямо не именуемые в Федеральном законе 17.01.1992 № 

2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» функциями, рассредоточены по 

тексту данного Федерального закона. По мнению Н. Н. Карпова, их также следует 

признать функциями, поскольку они непосредственно включены в 

соответствующие нормы федерального закона и определяют обособленные 

полноценные виды деятельности прокуратуры. Возникает вопрос: можно ли 

отнести к функциям прокуратуры Российской Федерации правозащиту, которая 

прямо не закреплена в тексте указанного Федерального закона, и выделять её в 

качестве самостоятельной? Мнения исследователей на этот счёт расходятся. 

Многие считают, что её невозможно выделить в качестве отдельной, поскольку 



целью всей деятельности прокуратуры является защита прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства. Правозащитное предназначение 

прокуратуры пронизывает всю её деятельность. Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» внимание прокуроров акцентировано на защите закрепленных в 

Конституции РФ прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное 

обеспечение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и 

политических прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь подлежат 

защите права и законные интересы групп населения, трудовых коллективов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. Надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина является отдельной отраслью 

прокурорского надзора. В соответствии со ст. 26 Федерального закона 17.01.1992 

№ 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора в данной 

отрасли является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. В данной сфере 

органы прокуратуры Российской Федерации проводят проверки исполнения 

законов, действующих на территории Российской Федерации, и принимают меры к 

устранению их нарушений. Согласно статье 27 указанного Федерального закона 

при осуществлении возложенных на него функций прокурор рассматривает и 

проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и 

свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших 

закон, и возмещению причиненного ущерба. Кроме того, в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина органы прокуратуры Российской Федерации 

принимают участие в рассмотрении дел судами. Так, согласно статье 45 ГПК РФ 

прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть 

подано прокурором в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 

суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 

основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в 

сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 



социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Вместе с тем, как считает В. Г. Бессарабов, правозащиту можно отнести к 

самостоятельному направлению деятельности современной российской 

прокуратуры в ходе осуществления ею различных видов и направлений 

деятельности. Несмотря на многочисленность стоящих перед прокуратурой задач, 

как орган, осуществляющий защиту прав и свобод человека и гражданина, 

прокуратура призвана обеспечить: а) своевременное выявление нарушений закона; 

б) своевременное и радикальное устранение нарушений закона; в) предупреждение 

нарушений закона. Иначе говоря, можно заключить, что задачи деятельности 

прокуратуры определяются ее государственно-правовым назначением и местом в 

правоохранительной системе. Названные задачи отражают содержание и сущность 

правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации. Сторонником 

позиции о выделении правозащитной функции прокуратуры Российской 

Федерации в качестве отдельной выступает В. В. Росинский. По его мнению, 

защита прав и свобод человека и гражданина является самостоятельной функцией 

прокуратуры наряду с функциями надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и законов; уголовного преследования; поддержания 

государственного обвинения в судебном разбирательстве и участия прокурора в 

суде. Правозащитная функция прокуратуры Российской Федерации не только 

реализуется в процессе осуществления надзора за соблюдением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, но и вбирает в себя правозащитную практику 

иных видов деятельности органов и учреждений прокуратуры. Такая позиция 

представляется достаточно обоснованной и аргументированной, поэтому 

целесообразно выделить правозащитную функцию как самостоятельную, 

существующую вместе с другими функциями органов прокуратуры Российской 

Федерации. Её главное назначение состоит не только в восстановлении 

нарушенного права, но и в целесообразном положительном изменении ситуации с 

нарушениями прав человека в целом и её преобразовании в интересах общества и 

государства. Цель всей прокурорской деятельности заключается в том, чтобы 

добиться такого состояния в сфере прав и свобод человека и гражданина, при 

котором, с одной стороны, права и свободы действительно соблюдались бы всеми 

органами и должностными лицами, а с другой стороны, гражданин был убежден в 

том, что его права и свободы находятся под надежной охраной и в случае их 

нарушения он может обратиться за защитой к компетентным государственным 

органам, у которых, в свою очередь, есть обязанность по охране и защите прав и 

свобод человека и гражданина и которые могут обеспечить состояние их реальной 

защищенности. Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что 

правозащитная функция органов прокуратуры присутствует при осуществлении 

любого вида деятельности прокуратуры Российской Федерации, а защита прав и 

свобод является задачей любой отрасли прокурорского надзора. 

 

8.  В целях ее реализации 21 ноября 2011 г. принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный 



закон). Он направлен на создание условий для получения бесплатной юридической 

помощи малоимущими и иными социально незащищенными категориями граждан. 

Реализация государственной политики в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации (ст. 12 

Федерального закона): издаются законы и иные нормативные правовые акты, в том 

числе расширяющие перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, и перечень случаев оказания бесплатной 

юридической помощи; определяется орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, и его компетенции; определяется порядок 

взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории субъекта Российской Федерации; определяется размер и 

порядок оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи. Координация работы по реализации Федерального закона 

возложена на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Министерство юстиции Российской Федерации.  

Кто имеет право получить бесплатную юридическую помощь - 1) граждане, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 

граждане); 2) инвалиды I и II группы; 3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации; 4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких детей; 4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка 

на воспитание в семью; 4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 5) граждане пожилого 

возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 6) 

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 

представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 



связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 7) 

граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 8) граждане, признанные 

судом недееспособными, а также их законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: а) супруг 

(супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; б) дети 

погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; в) родители 

погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г) лица, 

находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 

признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; д) граждане, здоровью которых причинен вред в 

результате чрезвычайной ситуации; е) граждане, лишившиеся жилого помещения 

либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в 

результате чрезвычайной ситуации; 9) граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 

12 Федерального закона № 324-ФЗ законами субъектов Российской Федерации 

может быть расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в регионе. Дополнительные категории граждан, 

которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи в субъектах 

Российской Федерации, необходимо уточнять на официальных сайтах органа 

исполнительной власти региона, уполномоченного в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, и территориального органа Минюста России. 

Кто оказывает бесплатную юридическую помощь - Организация предоставления 

бесплатной юридической помощи в субъектах Российской Федерации в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Данные 

органы создают государственные юридические бюро и (или) привлекают к этой 

работе адвокатов. Финансирование расходов, связанных с созданием и 

деятельностью государственных юридических бюро и (или) оплатой труда 

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, с 

компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации (статья 29 Федерального закона 

№ 324-ФЗ). В каждом субъекте Российской Федерации определен орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью. На официальном сайте Минюста России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация 

о данных органах в разделе «Бесплатная юридическая помощь» Оказание 



бесплатной юридической помощи в негосударственной системе бесплатной 

юридической помощи осуществляется юридическими клиниками, созданными 

образовательными организациями высшего образования, и негосударственными 

центрами бесплатной юридической помощи. Информация о негосударственных 

центрах бесплатной юридической помощи также размещена на официальном сайте 

Минюста России по вышеуказанной ссылке. Дополнительные данные о 

юридических клиниках можно уточнить в территориальном органе Минюста 

России в субъекте Российской Федерации. Информация о территориальных 

органах Минюста России также размещена на официальном сайте Минюста 

России. 

Перечень документов, необходимых при обращении за бесплатной юридической 

помощью - при обращении за бесплатной юридической помощью гражданину 

необходимо иметь при себе пакет документов, подтверждающих его право на 

получение такой помощи. Поскольку организация деятельности участников систем 

бесплатной юридической помощи относится к компетенции субъектов Российской 

Федерации и регулируется принятыми во исполнение Федерального закона 

нормативными актами субъектов, перечень необходимых документов может 

несколько отличаться в различных регионах. Более подробная информация – на 

сайтах территориальных органов Минюста России. 

 

9.  Конституцией РФ закрепляется положение о возможности осуществления 

гражданами защиты собственных свобод и прав любыми способами, не 

запрещенными действующим российским законодательством. Данное положение 

находит отражение и в других нормативно-правовых актах, в частности, в 

Гражданском кодексе РФ, закрепляющим норму о возможности защиты 

гражданских прав всеми способами, предусмотренными непосредственно данным 

Кодексом и прочими законами в тех пределах, в которых использование 

конкретных способов защиты нарушенных субъективных прав граждан вытекает 

из существа нарушенного права и характера последствий такого нарушения. При 

этом право на самозащиту, по нашему мнению, необходимо рассматривать, в 

первую очередь, в качестве одного из основополагающих конституционных прав 

граждан, позволяющих им самостоятельно использовать необходимые меры и 

способы защиты своих нарушенных свобод, прав и интересов от разного рода 

противоправных посягательств. Объяснить мы можем такой подход тем фактом, 

что, несмотря на отсутствие прямого закрепления самозащиты в качестве одного из 

способов защиты нарушенных прав в конституционных нормах, данный вывод 

позволяет сделать толкование ряда статей Конституции РФ. Необходимо 

подчеркнуть, что право граждан на самозащиту составляет, помимо прочего, 

материально-правовое содержание непосредственно права на защиту. 

Возникновение права граждан на защиту выступает результатом 

неудовлетворенности какого-либо опосредованного правом интереса либо 

требования, нуждающегося в защите. Этим обстоятельством обусловлена и 

обязанность, вне которой не сможет быть реализованным и само право. Правом 

определяется существование обязанности, поскольку посредством осуществления 

обязанности, осуществляется и непосредственно право. Исходя из чего, 



обязанность и право требования следует рассматривать в неотрывном единстве. 

Также необходимо заметить, что право лиц на самозащиту к процессуальным 

конституционным правам не сводится, напротив, это право выступает в качестве 

самостоятельного материального права, но не в качестве процессуальной формы 

каких-либо субъективных прав, в случае же отнесения его к последним 

ограничивается понятие защиты свобод и прав личности. По своей правовой 

природе право на самозащиту представляет собой одно из возможных правомочий 

субъективного права граждан, под которым понимать следует определенную 

правовую возможность субъекта. Субъективное право состоит из трех основных 

правомочий — правомочие на совершение тех или иных действий; на требование 

от обязанного лица совершения действий либо воздержания от этих действий; на 

защиту при нарушении права. Под защитой субъективных гражданских прав 

подразумевается при этом совокупность законодательно предусмотренных мер, 

которые направлены на восстановление или признание гражданских прав, а также 

защиту интересов при их оспаривании либо нарушении. Способы же защиты 

гражданских прав являются законодательно закрепленными материальными 

правовыми мерами принудительного характера, при помощи которых 

осуществляется признание и восстановление нарушенных субъективных прав, а 

также соответствующее воздействие на правонарушителя. К таким способам 

законодатель относит: – признание нарушения права; – прекращение или 

изменение правоотношения; – восстановление положения, которое существовало 

до нарушения гражданского права, а также пресечение действий, нарушающих 

гражданское право либо создающих угрозу нарушения данного права; – признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий 

недействительности такой сделки, а также применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; – возмещение убытков (вреда) и 

взыскание неустойки; – признание недействительным решения собрания; – 

признание недействительным акта государственного органа либо органа местного 

самоуправления; – компенсация морального вреда; – присуждение к исполнению 

обязанности в натуре; – самозащита права и прочие предусмотренные законом 

способы. Указанные способы защиты прав подразделяются по разным основаниям, 

в том числе по форме защиты гражданских прав, под которой подразумевают 

внешнее выражение мер, применяемых субъектом по защите своих прав и 

охраняемых законом интересов. Выделяют такие формы защиты гражданских 

прав, как юрисдикционная и неюрисдикционная. Под юрисдикционной формой 

защиты гражданских прав подразумевают действия уполномоченных 

государственных органов, которые урегулированы соответствующими 

процессуальными нормами. К особенностям подобных действий относят 

применение только компетентными государственными органами власти; 

определение содержания, условий и порядка применения конкретных действий 

законом; возникновение юридических последствий для правонарушителя. В 

рамках юрисдикционной формы защиты субъективных гражданских прав 

выделяют общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав и специальный 

(административный) порядок защиты. Под неюрисдикционной формой защиты 

подразумеваются действия, которые совершаются самостоятельно гражданами и 



юридическими лицами, то есть без обращения к государственным органам. К 

таким действиям относятся меры самозащиты, а также оперативного воздействия. 

Рядом исследователей неюрисдикционная форма защиты прав и самозащита 

отождествляются, что представляется неверным, так как самозащита включает 

действия фактического порядка и рассматриваться должна именно в качестве 

способа, а не формы защиты нарушенных прав, наравне с мерами оперативного 

воздействия. Сущность самозащиты нарушенных прав выражается в том, что лицо, 

субъективное право которого было нарушено, может прибегнуть к его самозащите, 

соответствующей способу и характеру нарушения. Вместе с тем возможность 

самозащиты не исключает право данного лица воспользоваться и иными 

способами защиты, в том числе в судебном порядке. При этом как способ защиты 

нарушенных прав самозащита включает в себя, в свою очередь, ряд собственных 

способов осуществления, которые представляется более целесообразно обозначить 

в качестве мер самозащиты. По смыслу статей 1, 14 Гражданского кодекса РФ 

самозащита гражданских прав выражаться может, в частности, в воздействии лица 

на находящееся в собственности либо в его законном владении имущество. Также 

самозащита заключаться может в воздействии на имущество правонарушителя, в 

том случае если она обладает признаками необходимой обороны или совершена в 

состоянии крайней необходимости. Кроме того, по такому критерию, как характер 

защитных действий, способы самозащиты подразделяются на две основные 

группы. В частности, первую группу составляют различные деяния фактического 

характера, подразумевающие возможность применения управомоченным лицом 

физических, силовых усилий, действий с целью защиты собственных 

субъективных прав. В данном случае в качестве объекта защиты выступают, как 

правило, абсолютные субъективные права — жизнь и здоровье, честь, имущество и 

пр. Данную группу способов самозащиты составляют: – действия оборонительного 

и спасательного характера, применение которых обусловлено крайней 

необходимостью при спасении жизни, имущества, в том числе каких-то третьих 

лиц; – меры по непосредственному предотвращению различного рода нарушений 

вещных прав, в частности, устранение возникших препятствий в самостоятельном 

пользовании имуществом, вещью, выдворение лиц, которые незаконно находятся 

на территории недвижимого объекта, находящегося в собственности лица, 

удаление незаконно размещенных предметов и пр. Вторую группу включают 

различные действия юридического характера, осуществляемые в рамках 

договорных гражданских правовых отношений. В качестве объектом защиты в 

данном случае следует рассматривать относительные субъективные права. 

Независимо от выбора способа осуществления самозащиты гражданских, они 

должны быть соразмерны непосредственно нарушению и не выходить за пределы 

действий, которые необходимы для его пресечения. Объясняется это тем, что 

выход управомоченного лица за рамки собственного права, в данном случае, на 

самозащиту, может повлечь за собой нарушение прав других лиц, что, в свою 

очередь, может быть классифицировано как злоупотребление правом. Это создает 

возможность привлечения лица, вышедшего за рамки своего права, к 

соответствующей юридической ответственности, а также к отказу в защите 

нарушенного права управомоченного лица в судебном порядке. Кроме того, 



самозащита может быть признан неправомерной в случае доказательства того 

факта, что управомоченным лицом вред был нанесен другому лицу при 

осуществлении самозащиты собственного субъективного права умышленно. 

Таким образом, право на самозащиту необходимо рассматривать, в первую 

очередь, в качестве одного из основополагающих конституционных прав граждан, 

позволяющих им самостоятельно использовать необходимые меры и способы 

защиты своих нарушенных свобод, прав и интересов от разного рода 

противоправных посягательств. По своей правовой природе право на самозащиту 

представляет собой одно из возможных правомочий субъективного права граждан. 

Сущность самозащиты нарушенных прав выражается в том, что лицо, 

субъективное право которого было нарушено, может прибегнуть к его самозащите, 

соответствующей способу и характеру нарушения. При этом как способ защиты 

нарушенных прав самозащита включает в себя, в свою очередь, ряд собственных 

способов осуществления, которые представляется более целесообразно обозначить 

в качестве мер самозащиты. 

 

10. Медиация или примирительная процедура — это помощь третьего лица - 

посредника в урегулировании спора, возникшего из договорных или иных 

правоотношений. Какие это отношения, будет перечислено в следующем разделе. 

Процедура медиации начинается добровольно и её цель, в нашем контексте - 

помочь сторонами спора заключить медиативное соглашение, которое 

добровольно исполняется сторонами, но может также предусматривать 

ответственность / санкции за его неисполнение, а также утверждаться третейским 

судом в качестве мирового соглашения, что имеет силу судебного решения и 

обеспечивается принудительным исполнением в ряде стран1. Любая из сторон 

спора может выйти из процедуры медиации в любой момент, если посчитает 

нецелесообразным её дальнейшее продолжение. Признания, допущения, 

доказательства сделанные / полученные в ходе медиации не могут быть 

впоследствии использоваться в качестве доказательства в любом суде. Стороны 

медиации являются соавторами медиативного соглашения. 

Арбитраж (Третейский суд) - это постоянно действующий третейский суд, в 

регламенте которого предусмотрено рассмотрение международных споров (суды 

ad hoc здесь не рассматриваеются). Также как и в процедуре медиации третейское 

разбирательство направлено на урегулирование спора. Но, в отличие от медиации, 

здесь на стороны возлагается обязанность доказывания их доводов и возражений 

(состязательность), стороны не могут напрямую повлиять на выносимое судебное 

решение. Будучи начатым, третейское разбирательство не может быть прекращено, 

пока инициатор спора (истец) не откажется от иска или пока суд не вынесет 

решение. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если студент 

демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи 

правоохраниетльных органов в области международного сотрудничества, 

оказывающих помощь по различным категориям дел, используя научные точки 

зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из 



практики, умеет отстаивать свою позицию; 

- оценка «хорошо»(67-83 баллов) выставляется обучающемуся, если студент 

обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, 

источников международного сотрудничества в правоохранительной сфере,  

четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в 

ответе. 

-оценка «удовлетворительно» (50 – 66 баллов) выставляется обучающемуся, 

если студент показывает знания основного учебно-программного материала, 

знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные 

неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы. 

-  оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов)  выставляется обучающемуся, 

если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в основных 

международного сотрудничества в правоохраниетльной сфере, не демонстрирует 

знания основного учебно-программного материала. 

 

Опрос 

 

Раздел 1. Судебная власть, судебная система, судебный механизм защиты 

прав и законных интересов лиц и организаций. 

1.Суд как орган судебной власти. 

2. Соотношение судебной власти, правоохраны и правозащиты. 

3. Полномочия органов судебной власти. 

4. Правосудие. 

5. Судебный контроль. 

6. Формирование судебной практики. 

7. Формирование судейского сообщества. 

8. Система федеральных судов. 

9. Конституционный суд РФ. 

10. Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды общей юрисдикции. 

11.Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) 

суды и мировые суды. 

12. Механизм судебной защиты прав и законных интересов личности и 

государства. 

13. Общая характеристика судебных систем в зарубежных государствах. 

 
Раздел 2. Институты правозащитной деятельности 

1. Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих функции правозащиты. 

1.1 Особое место прокуратуры в системе государственных органов. 

1.2 Цели, основные направления и правовые основы правозащитной 

деятельности прокуратуры РФ. 

2.Прокурорский надзор. 

2.1 Понятие, задачи прокурорского надзора и его соотношение с другими 

правоохранительными функциями. 



2.2 Отрасли прокурорского надзора. 

2.3 Полномочия прокурора при осуществления надзора. 

2.4 Акты прокурорского реагирования на нарушение законов. 

3. Правозащитная деятельность органов прокуратуры по иным направлениям 

деятельности. 

3.1 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 

арбитражных дел и его правовые основы. 

3.2 Рассмотрение прокурором жалоб и заявлений. 

3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов и ее правовые основы. 

4. Органы юстиции Российской Федерации и их основные направления 

деятельности. 

4.1 Деятельность органов юстиции РФ в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

4.2 Деятельность органов юстиции РФ в сфере регистрации некоммерческих 

организаций. 

4.3 Деятельность органов юстиции РФ в сфере адвокатуры. 

4.4 Деятельность органов юстиции РФ в сфере нотариата. 

4.5 Деятельность органов юстиции РФ в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

4.6 Деятельность органов юстиции РФ в сфере обеспечения установленного 

порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других 

органов. 

5. Министерство юстиции РФ (Минюст России), его структура, основные 

задачи, основные полномочия. 

6. Федеральные службы в ведении Минюста России. 

6.1 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России): структура и 

задачи. 

6.2 Судебные приставы, их виды и полномочия. 

6.3 Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России): структура, 

задачи и полномочия. 

6.4 Обеспечение правовой защиты лиц, осужденные к наказаниям, связанным 

с лишением свободы. 

7. Общая характеристика и правовая основа деятельности органов 

предварительного следствия и дознания в Российской Федерации 

8.1 Расследование преступлений как одно из основных направлений 

правоохранительной деятельности. 

8.2 Правозащитные аспекты деятельности органов предварительного 

расследования. 

8.3 Обеспечение прав и свобод личности при производстве по уголовному 

делу, гарантии их осуществления. 

8.4 Органы предварительного следствия и органы дознания. 

9. Общая характеристика и правовая основа оперативно-розыскной 

деятельности. 

9.1 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 



9.2 Оперативно-розыскные мероприятия и условия их проведения. 

9.3 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, гарантии их осуществления. 

10. Уполномоченный по правам человека в РФ как институт парламентского 

контроля в сфере защиты прав и свобод, правовые основы его деятельности. 

11. История становления и развития института омбудсмена в России. 

12. Цели, задачи и функции Уполномоченного по правам человека в РФ. 

13.Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в РФ с судом, 

правоохранительными органами государства и гражданским обществом. 

14. Понятие и формы оказания юридической помощи в РФ в системе 

правозащиты. 

15. Адвокатура 

15.1 Роль адвокатуры в обеспечении конституционного права каждого на 

квалификационную юридическую помощь и в реализации других прав 

физических и юридических лиц. 

15.2 Основные направления адвокатской деятельности. 

15.3 Правовые основы и принципы организации и деятельности адвокатуры. 

15.4 Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. 

15.5 Адвокатская палата субъектов РФ: понятие, цели и порядок образования. 

15.6 Собрание (конференция) адвокатов как высший орган адвокатской 

палаты субъекта РФ. 

15.7 Федеральная палата адвокатов РФ. 

15.8 Всероссийский съезд адвокатов как высший орган Федеральной палаты 

адвокатов. 

16. Нотариат: понятие и основные задачи. 

16.1 Роль нотариата в обеспечении прав физических и юридических лиц. 

16.2 Правозащитные функции нотариата. 

16.3 Государственные и частные нотариусы, а также другие организации и 

должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

 

Критерии оценки: 

1.полнота и степень обобщения изложенного материала: 0-5 б. 

2.анализ различных научных подходов к проблеме: 0-5 б. 

3.логичность и последовательность изложения проблемы: 0-5 б. 

4.качество изложения материала: 0-5 б. 

За выполнение задания студент может получить максимально 40 баллов (по 20 

баллов за опрос по каждому разделу) 

 

Тесты  

 

1. Судебная власть реализуется: 

а) правоохранительными органами 

б) судами и органами предварительного расследования 

в) судами в лице судей  



 

2. Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных: 

а) участков  

б) инстанций 

в) кабинетов 

 

3. Конституционный Суд РФ уполномочен: 

а) выступать с законодательной инициативой  

б) осуществлять контроль за исполнением Конституции РФ на территории РФ 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

 

4. Военные суды входят в судебную систему РФ и являются составной частью 

федеральных судов общей юрисдикции, так ли это: 

а) нет 

б) отчасти 

в) да  

 

5. Судебная система РФ устанавливается: 

а) Конституцией РФ  

б) Указом Президента РФ 

в) решением органа местного самоуправления 

 

6. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через: 

а) представителя  

б) рукоприкладчика 

в) посредника 

 

7. Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, которое: 

а) входит в систему государственной власти РФ 

б) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ 

в) как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления  

 

8. Принцип, в соответствии с которым адвокатура организована в качестве 

профессионального сообщества лиц, объединенных общими интересами и целью, 

именуется: 

а) независимостью 

б) корпоративностью  

в) равноправием адвокатов 

 

9. В третейском суде адвокат принимает участие в качестве: 

а) защитника 

б) посредника 

в) представителя  



 

10. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на: 

а) на добровольном членстве адвокатов одного субъекта РФ 

б) доверии 

в) обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ 

 

11. Функция надзора за соблюдением и исполнением законодательства на территории 

РФ возложена на: 

а) Прокуратуру РФ 

б) Министерство внутренних дел РФ 

в) Федеральную службу безопасности РФ 

 

12. Государственную регистрацию некоммерческих объединений, политических 

партий и общественных организаций, а также записей актов гражданского 

состояния осуществляет: 

а) Министерство юстиции РФ 

б) Министерство культуры РФ 

в) Министерство финансов РФ 

 

13. Какая служба из указанных ниже не входит в Минюст России? 

а) Федеральная служба безопасности РФ 

б) Федеральная службы исполнения наказаний РФ 

в) Федеральная служба судебных приставов РФ 

 

14. Что из перечисленного не является составной частью МВД РФ? 

а) Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

б) Управление по делам миграции 

в) Управление национального бюро Интерпола 

 

15. Вступление человека в политическую партию является реализацией данного права: 

а) гражданского 

б) личного 

в) политического 

 

16. Гарантом Конституции, а также прав и свобод граждан является: 

а) народ России 

б) Конституционный Суд РФ 

в) Президент РФ  

 

17. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае, если … 

а) нотариальное действие не соответствует законодательству  

б) стороной является физическое лицо  

в) стороной является юридическое лицо  

г) данное действие совершено другим нотариусом 



 

18. Какими нормами законодательства регулируется нотариальная деятельность? 

а) Положением о нотариальной части 

б) Законом о государственном нотариате 

в) Основами законодательства о нотариате 

г) настольной книгой нотариуса 

 

19. Правоустановительная функция нотариата: 

а) обеспечение законности и правомерности юридических действий участников 

гражданского оборота 

б) установление групп юридических фактов 

в) охрана прав участников гражданского оборота 

г) нет правильного ответа 

 

20. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается: 

а) Региональной нотариальной палатой 

б) Министерством юстиции 

в) лицензия выкупается 

г) конкурсной комиссией на замещение вакантной должности нотариуса 

 

21. Контроль за исполнением правил ведения нотариального делопроизводства 

осуществляется: 

а) Органами Министерства юстиции 

б) Региональной нотариальной палатой 

в) органами юстиции совместно с региональной нотариальной палатой 

г) Федеральной нотариальной палатой 

 

22. Высшим звеном системы органов прокуратуры в РФ является: 

а) Генеральная прокуратура 

б) прокуратуры субъектов 

в) районные прокуратуры 

 

23. Какое из этих утверждений неверно? 

а) прокуратуре запрещено участвовать в правотворческой деятельности 

б) прокуратура надзирает за исполнением законодательства на территории РФ 

в) все функции прокуратуры прописываются в федеральном законодательстве 

 

24. Пределами прокурорского надзора признаются: 

а) рамки, которые установлены законом для ограничения осуществления 

прокурором своих надзорных функций 

б) отдельные направления деятельности органов прокуратуры, имеющие свой 

предмет и объекты 

в) деятельность объектов прокурорского надзора 

 

25. Прокурорский надзор 



а) надзор за деятельностью судебных органов 

б) надзор за точным и единообразным исполнением действующего 

законодательства 

в) надзор за деятельность судебных и государственных органов 

 

26. Принципы организации и деятельности прокуратуры определены 

а) Процессуальным законодательством 

б) Законом о судебной системе 

в) Конституцией РФ 

г) Законом о прокуратуре 

 

27. Минюст осуществляет координацию и контроль за деятельностью 

подведомственных ему: 

а) ФСИН и ФССП 

б) адвокатура и ОВД 

в) нотариат 

г) некоммерческие и религиозные организации 

 

28. Что не относиться к задачам Минюста 

а) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности 

б) осуществление контроля и надзора в сфере деятельности ОВД 

в) Осуществление контроля и надзора в сфере деятельности адвокатуры и 

нотариата 

г) регистрация некоммерческих организаций 

 

29. Руководство деятельностью Минюста осуществляет: 

а) Председатель правительства 

б) Министр юстиции 

в) Президент РФ 

г) Генеральный прокурор РФ 

 

30. Министерство юстиции это: 

а) Федеральный орган законодательной власти, осуществляющий регистрацию 

законов, функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере юстиции, контроль и надзор в 

области регистрации государственных актов гражданского состояния 

б) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере юстиции, контроль и надзор в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния 

в) Государственный конституционный орган, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, контроль и надзор в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния 



г) Государственный контролирующий орган, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, контроль и надзор в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

 

 

Ключи правильных ответов: 

1.- В); 2. –А) 3. – А); 4.-В); 5.- А); 6.-А); 7.-В); 8.-Б); 9.- В); 10.-В); 11.- А); 

12.-А); 13.-А); 14.- А); 15.-В); 16- В);17-А); 18 - В); 19-Б ); 20- Б); 21-В ); 22- А 

); 

23-А ); 24-А ); 25-Б ); 26-Г); 27- А); 28- Б); 29- В); 30- Б). 

 

2. Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один верный ответ из 

предложенных вариантов ответов. 

 

3. Критерии оценки:  

За каждое правильно отвеченное тестовое задание студент получает 1 балла. 

Максимально студент может получить 30 баллов. 

 

Темы докладов 

 

1. Взаимодействие общественных правозащитных организаций с 

государством. 

2. История возникновения правозащитных организаций в России. 

3. Определение понятия, специфические признаки, классификация 

правозащитных организаций. 

4. Общая характеристика неправительственных правозащитных организаций. 

5. Перспективы развития общественного правозащитного движения. 

6. Стратегические приоритеты развития правозащитного движения в России. 

7. Государственные правозащитные организации и структуры. 

8. Место и роль правозащитных организаций в сфере защиты основных прав 

человека в России. 

9. Характеристика российских НПО. 

10. Субъекты правозащитной деятельности. 

 

Критерии оценки:   



В ходе изучения дисциплины студент может подготовить от 1 до 2 

докладов  (максимально 20 баллов)  

• 10 баллов выставляется студенту, если его доклад характеризуется 

полнотой и систематизированностью изложенного материала, наличием 

обоснования актуальности и научной новизны проблемы, логичностью и 

последовательностью изложения проблемы, продемонстрированы навыки 

научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми 

актами, проанализированы различные научные подходы к проблеме, 

высокая самостоятельность выводов докладчика, полное и содержательное 

знание материала. 

• 5-9 балла выставляется студенту, если его доклад характеризуется 

частичной полнотой и систематизированностью изложенного материала, 

наличием неполного обоснования актуальности и научной новизны 

проблемы, логичностью и последовательностью изложения проблемы, 

продемонстрированы навыки научно-исследовательской работы с 

литературой и нормативно-правовыми актами, проанализированы 

различные научные подходы к проблеме, самостоятельность выводов 

докладчика, общее знание материала;  

• 1-4 балла выставляется студенту, если его доклад характеризуется 

односторонним освещением проблемы, наличием частичного обоснования 

актуальности, отсутствием или неполным обоснованием научной новизны 

проблемы, односторонним освещением научных подходов к проблеме. 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием 

оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты 

текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной 

аттестации.   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде .  

Количество вопросов в экзаменационном задании – 3: два вопроса к экзамену и 

практико-ориентированное задача  к экзамену. Проверка ответов и объявление 

результатов производится в день экзамена.  Результаты аттестации заносятся 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 



прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. 



 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы в рамках 

тематики дисциплины, даются  рекомендации для самостоятельной работы и подготовке 

к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки мыслительной деятельности 

(обобщение, систематизация, классификация, конкретизация, сравнение, сопоставление и 

т.п.) в целях изучения права. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;   

– изучить конспекты лекций;   

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.     

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя.   

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть 

изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы 

студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе   занятий методом 

опроса  и  посредством  тестирования.  В ходе самостоятельной работы  каждый  

студент  обязан  прочитать  основную  и  по  возможности  дополнительную  

литературу  по  изучаемой  теме,  дополнить  конспекты лекций  недостающим  

материалом,  выписками  из  рекомендованных первоисточников.  Выделить 

непонятные термины,  найти  их  значение  в энциклопедических словарях.   

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также 

обучающиеся могут взять на  дом необходимую  литературу  на  абонементе  

университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.   

 

Методические рекомендации для написания докладов 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 

(семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, 

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в 

докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  



- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего доклада, 

ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к объему доклада: 7-15 страниц по согласованию с преподавателем. 

- к оформлению доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

 

 

 


