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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Б1.В.03 «Легитима-
ция и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности», соот-
несенных с планируемыми результатами освоения программы 
1.1. Дисциплина Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотноше-
ниях государства и личности» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 
Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК - 8 Способность прини-
мать участие в прове-
дении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, в том чис-
ле в целях выявления 
в них положений, 
способствующих со-
зданию условий для 
проявления корруп-
ции, давать квалифи-
цированные юриди-
ческие заключения и 
консультации в кон-
кретных сферах юри-
дической деятельно-
сти 

ПК-8.1 Способность принимать участие 
в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 

ПК - 9 Способность прини-
мать оптимальные 
управленческие ре-
шения 

ПК-9.1 Способность принимать опти-
мальные управленческие реше-
ния в сфере взаимодействия 
личности и власти 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

− по выявлению 
точного правового 
смысла текстов ста-
тей  проекта норма-
тивного правового 
акта, подлежащего 
правовой экспертизе; 
− по правовой 
оценке действитель-
ного правового смыс-
ла текстов статей  
проекта нормативно-
го правового акта 
подлежащего право-

ПК-8.1 на уровне знаний: 
− понятие и способы легитимации политической 
власти, правовое государство, обязанности государства 
по отношению к личности, типы, формы 
взаимоотношений личности и государства; 
на уровне умений: 
- выявление точного правового смысла текстов 
статей проекта нормативного правового акта подлежа-
щего правовой экспертизе; 
- анализ  фактических обстоятельств дела, требу-
ющего юридического заключения или консультации. 
на уровне навыков: 
− правовой оценки действительного правового 
смысла текстов статей проекта нормативного правово-



вой экспертизе, 
включая оценку на 
содержание корруп-
циогенных факторов; 
− по анализу  
фактических обстоя-
тельств дела, требу-
ющего юридического 
заключения или кон-
сультации; 
− по юридиче-
ской квалификации 
фактических обстоя-
тельств дела в целях 
дачи квалифициро-
ванных юридических 
заключений и кон-
сультаций; 

го акта подлежащего правовой экспертизе; 
− правовой оценки действительного правового 
смысла текстов статей  проекта нормативного правово-
го акта на содержание коррупциогенных факторов; 
− юридической квалификации фактических об-
стоятельств дела в целях дачи квалифицированных 
юридических заключений и консультаций; 
формулирования квалифицированного юридического 
заключения или консультации. 

− анализ факти-
ческих условий приня-
тия управленческого 
решения, определение 
проблемы; 
− определений 
целей, задач, результа-
тов принятия управ-
ленческого решения, в 
том числе правового 
характера; 
− анализ факто-
ров влияющих на при-
нятие решения, опре-
деление ресурсов для 
реализации решения; 
− формулировка 
ограничений и крите-
риев принятия реше-
ния; 
− правовая оцен-
ка альтернативных 
вариантов решений 
− принятие оп-
тимального решения. 

ПК-9.1 на уровне знаний: 
− понятие и способы легитимации политической 
власти, правовое государство, обязанности государства 
по отношению к личности, типы, формы 
взаимоотношений личности и государства; 
на уровне умений: 
− анализ фактических условий принятия управ-
ленческого решения, определение проблемы; 
− определений целей, задач, результатов принятия 
управленческого решения, в том числе правового ха-
рактера; 
− анализ факторов влияющих на принятие реше-
ния, определение ресурсов для реализации решения; 
− формулировка ограничений и критериев приня-
тия решения; 
правовая оценка альтернативных вариантов решений. 
на уровне навыков: 
− принятие оптимального управленческого реше-
ния в сфере взаимодействия бизнеса и власти, государ-
ственного управления; 
принятие оптимального управленческого решения с 
учетом факторов, ресурсов и ограничений правового 
характера. 

 

2. Объем и место дисциплины дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответственность 
власти во взаимоотношениях государства и личности» в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 
очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е.) 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподава-
телем 28 а.ч.: лекции – 8 а.ч., практические занятия – 20 а.ч., самостоятельная работа – 44 
а.ч., контроль – 36 а.ч. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 

государства и личности» относится к вариативной части учебного плана магистров про-
филя «Юрист для бизнеса власти и обеспечения прав человека» и в соответствии с учеб-
ным планом осваивается во 2-м семестре на 1-м курсе очной формы обучения на очной 
форме обучения и в 3-м семестре на 2-м курсе на заочной форме. 

Дисциплина Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 
государства и личности» реализуется параллельно с такими дисциплинами базовой части 
как:  

Сравнительное правоведение; 
История политических и правовых учений; 
История и методология юридической науки. 
Изучение дисциплины Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимо-

отношениях государства и личности» выступает основой для изучения всех профильных 
дисциплин учебного плана. 

Кроме того до начала занятий по дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответствен-
ность власти во взаимоотношениях государства и личности» студент должен овладеть ос-
новными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, 
научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать право-
вую информацию. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 
 
3. Содержание и структура дисциплины Б1.В.03 «Легитимация и ответственность 
власти во взаимоотношениях государства и личности» 
 

Структура дисциплины 
Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости1, 
промежуточ-
ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Феномен власти: от 
дефиниции к концеп-
ции. Правовое госу-
дарство как политиче-
ская форма осуществ-
ления 

19 2  4 6 7 Д, К 

Тема 2 

Легитимация власти 
как социальный про-
цесс. Правовое регу-
лирование взаимосвя-
зей личности и госу-
дарства 

19 2  4 6 7 Д, К 



№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости1, 
промежуточ-
ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 3 

Место и роль власти и 
личности в политической 
системе общества. Ответ-
ственность власти 

17 1  3 6 7 Д, К 

Тема 4 

Личность во взаимо-
отношениях с органа-
ми законодательной, 
исполнительной, су-
дебной власти 

17 1  3 6 7 Д, К 

Тема 5 Противоречия между 
личностью и властью  17 1  3 6 7 Д, К 

Тема 6 
Нормосообразность и 
ответственность функ-
ционирования личности 

19 1  3 6 9 Д, К,Р 

Промежуточная аттестация Экзамен 
Всего: 108 8  20 36 44  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д),кейс 
(К), реферат (Р) 
 

Содержание дисциплины 
Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности»  

 
Тема 1 

Феномен власти: от дефиниции к концепции. Правовое государство как 
политическая форма осуществления 

Основные подходы к определению власти. Теоретико-методологические основы 
становления идеи власти. Сущностные характеристики власти, ее легитимность. 

Формирование государственно-организованного общества на правовых началах. 
Понятие государственно-правового идеала. Общенародное государство и правовое госу-
дарство. Основные идеи и признаки правового государства. Гражданское общество и осо-
бенности его построения в России  
 

Тема 2 
Легитимация власти как социальный процесс. Правовое регулирование 

взаимосвязей личности и государства 
Формальная и фактическая легитимация власти. Легитимация как реальный про-

цесс становления и функционирования власти. Механизм легитимации власти. 
Соединение начал власти и свободы в демократическом правовом государстве. 
Государственная и рыночная экономика. Справедливость в функционировании 

правового государства. Социальная и правовая особенности формирования гражданского 
общества. Обеспечение и защита прав и свобод личности в правоохранительной сфере – 
как гарантия функционирования личности в политической системе. 
 

Тема 3 
Место и роль власти и личности в политической системе общества. Ответственность власти 



Государство как особое звено в политической системе общества.  Признаки госу-
дарства, определяющие особое место государства в политической системе общества. Пра-
вовой режим взаимосвязей государства и общественных организаций, политических пар-
тий, трудовых коллективов. 

Идеи ответственности власти. Президент и исполнительная ветвь власти. 
Контрольная власть: сущность и формы. Политическая ответственность власти. 

 
Тема 4 

Личность во взаимоотношениях с органами законодательной, исполнительной, су-
дебной власти 

Юридическое закрепление взаимоотношений личности и субъектов политической 
системы. Общие (демократизм, гуманизм, нормосообразность, справедливость) и кон-
кретные (взаимная ответственность личности государства, законность, равноправие, все-
общее уважение прав и свобод человека, политический плюрализм) принципы взаимоот-
ношений личности и субъектов политической системы. Личность и государство, личность 
и общественные организации, личность и трудовой коллектив. Понятие безопасности. 
Национальная безопасность, роль личности, государства и общества в ее реализации. 
 

Тема 5 
Противоречия между личностью и властью 

Виды противоречий между личностью и государством. Политическое отчуждение 
личности. Объективная и субъективная стороны отчуждения личности. Общественные ор-
ганизации, политические партии, трудовые коллективы как средства преодоления проти-
воречий общих и индивидуальных интересов. 
 

Тема  6 
Нормосообразность и ответственность функционирования личности 

Законность и правовой порядок в правовой надстройке общества. Понятие нормо-
сообразности поведения личности. Укрепление законности в системе общественных от-
ношений. Законность и целесообразность в поведении личности. Правозаконность. Функ-
ции законности. Тенденции развития правопорядка как сущего отражения законности и 
нормосообразности. Политическая ответственность личности. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 
государства и личности»  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Легитимация и ответственность вла-
сти во взаимоотношениях государства и личности» используются следующие методы 
текущего контроля успеваемости обучающихся: 
- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспекта. 
- при проведении практических занятий: дискуссия, кейс-задание.  
 
4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):  
метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по вопросам программы. 
 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 



Типовые оценочные материалы  
 

Тема 1 
Феномен власти: от дефиниции к концепции. Правовое государство как поли-

тическая форма осуществления 
Вопросы для дискуссии 
1. Основные подходы к определению власти.  
2. Теоретико-методологические основы становления идеи власти.  
3. Сущностные характеристики власти, ее легитимность. 
4. Правовое государство и права человека. 
5. Поколения прав человека, их закрепление во Всеобщей Декларации прав челове-

ка, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах.  

6. Проблемы формирования четвертого и пятого поколений прав. Мирология. 
Кейс задания: 
1. 11 ноября 2010 года Уполномоченный по правам человека Российской Федерации обра-
тился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой на бездействие Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению контроля за соблюдени-
ем законности при подготовке и проведении выборов в Чеченской Республике. В жалобе 
он просил признать бездействие Центральной избирательной комиссии РФ по обеспече-
нию законности при подготовке и проведении выборов в Чеченской Республике неправо-
мерным и отменить решение органов государственной власти Российской Федерации и 
Чеченской Республики о проведении выборов в Чеченской Республике 19 декабря 1999 г. 
до устранения обстоятельств, препятствующих осуществлению конституционных гаран-
тий избирательных прав граждан. 
В жалобе Уполномоченного также было указано, что подготовка и проведение каких бы 
то ни было выборов на территории Чеченской Республики грубо и в массовом порядке 
нарушает основные конституционные права граждан, действующее законодательство и 
Конституцию Российской Федерации, поскольку там существуют незаконные вооружен-
ные формирования, отсутствуют постоянно действующие легитимные органы власти и 
местного самоуправления, в ряде мест существует комендантский час, действуют иные 
ограничения прав и свобод граждан, что делает невозможным соблюдение необходимых 
условий для свободного волеизъявления граждан и осуществление ими своих избиратель-
ных прав. Центральная избирательная комиссия, вопреки требованиям Федерального за-
кона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ", не реа-
гирует на имеющиеся грубые нарушения избирательных прав граждан Чеченской Респуб-
лики, что делает сами выборы в данной республике незаконными. 
Какое решение должен вынести суд? Какие права подлежат ограничению? Какие меры 
могут предприниматься по ограничению прав граждан, в каких целях и какими правовыми 
средствами? В чем специфика права, гарантированного российским гражданам статьей 32 
Конституции РФ? 
2. Алексеев Ш.К. обратился в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга с заявле-
нием, в котором просил обязать правительство Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-
Петербурга принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
"О ветеранах" и возместить причиненный ему моральный вред в сумме одного миллиона 
рублей, ссылаясь на то, что этим Законом ему как лицу, награжденному медалью "За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", предоставлена 50% 
скидка со стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения, однако реализовать льготу он не может, так как скидку ему не предоставляют. 
Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления было 
отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть об-



жалованы акты администрации Санкт-Петербурга, а не отсутствие таковых, поэтому и 
требование о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. 
Правильно ли решение суда? 
3. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей федеральному 
законодательству содержащейся в постановлении законодательного органа власти субъек-
та Российской Федерации нормы, предусматривающей указание во вкладыше к паспорту 
нового образца указание на принадлежность гражданина к какой-нибудь национальности. 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Россий-
ской Федерации" паспорт гражданина Российской Федерации является документом, под-
тверждающим гражданство Российской Федерации. Вопросы гражданства в Российской 
Федерации согласно п. "в" ст. 71 Конституции Российской Федерации находятся в веде-
нии Российской Федерации. По предметам ведения Российской Федерации принимаются 
федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федера-
ции. 
Представитель Законодательного Собрания в судебном заседании заявил, что возмож-
ность указания по желанию гражданина во вкладыше к паспорту своей национальной 
принадлежности является мерой обеспечения конституционного права граждан этого 
субъекта Российской Федерации. 
Какое решение должен принять суд? 
4. Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное разбирательство по 
вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, который запрещает фото-
графироваться на паспорт в головных уборах. По мнению заявительницы, это правило 
противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или хиджаба) для 
женщин – такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана. Кроме того, 
ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 Конституции возможно только 
Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью Конституции, другой житель Уфы по-
требовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, где он улыбается во весь рот. 
Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно ущемлять 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения безопасности ко-
торых и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий одновременно функции 
удостоверения личности, документа, подтверждающего принадлежность лица к граждан-
ству РФ и документа учета постоянного места жительства, предусмотрен многими феде-
ральными законами, а правила выдачи паспортов устанавливаются подзаконными актами. 
Следовательно, указанные правила Конституции не противоречат. 
Тем не менее, решение  Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним изменения 
в Приказ МВД предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах, хотя, напри-
мер, в штате Флорида (США) суд посчитал, что поднятие хиджаба для моментального фо-
тографирования не представляет собой достаточного основания считать, что конституци-
онные права мусульманок нарушены. 
Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при каких 
условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами, право-
мерны, а в каких случаях - нет? 
5. Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации обратились к 
Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки электронных паспортов. 
Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую карточку, в которую по-
мимо паспортных данных будет включена информация о медицинском и пенсионном 
обеспечении, ИНН и другая информация. По поручению Президента РФ Правовым управ-
лением Администрации Президента была проведена правовая экспертиза программы и 
дано заключение, что сосредоточение в одной базе данных всей информации о гражда-
нине способно нарушить его конституционные права, в частности, право на защиту ин-
формации о частной жизни. В условиях единого банка данных сложно будет обеспечить 
конфиденциальность этой информации. 



Оцените доводы, приведенные в заключении. 
 

Тема 2 
Легитимация власти как социальный процесс. Правовое регулирование взаимосвя-

зей личности и государства 
Вопросы для дискуссии 
1. Формальная и фактическая легитимация власти.  
2. Легитимация как реальный процесс становления и функционирования власти.  
3. Механизм легитимации власти. 
4. Естественная и позитивистская политико-правовая доктрина в области прав и 

свобод человека. 
5. Различие прав и свобод в зависимости от возможностей их законного ограниче-

ния.  
Кейс задания 
1. 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских боевиков в по-
мещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из террористов позвонил на 
радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радиостанции был передан в эфир. В 
связи с этим против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, предусмат-
ривающей пособничество террористам, так как преступникам фактически была предо-
ставлена возможность обращения к широкой публике. 
Каково содержание действующего законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы слова и средств мас-
совой иформации? 
2. Зимой 2003 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр имени Андрея 
Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и залили краской 
представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение такие 
предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-английски надписью “Сие 
есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посетитель мог 
сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо жителей 
Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экспонаты 
выставки оскорбляют их религиозные чувства.Со своей стороны, устроители выставки 
потребовали компенсации морального вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией 
РФ свободу творчества и свободу совести, включая право исповедовать любую религию и 
не исповедовать никакой. По их мнению, экспонаты представляют собой произведения 
искусства, которые нельзя оценивать с точки зрения религиозной, учитывая эволюцию 
приемов и методов искусства. Например, канонические стандартов иконописи не сохра-
нялись неизменными на протяжении истории развития христианства. 
Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу со-
вести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 
3. Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракци-
онного депутатского объединения “в поддержку традиционных духовно-нравственных 
ценностей в России”, объединяющего “традиционные” религиозные общины: правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 
право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 
объединение рекомендовало Государственной Думе  принять изменения в Земельный ко-
декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-
ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 
школах предмета “Основы религиозной культуры” в рамках общего просвещения. 
Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы. 
4. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать незаконными уста-
новку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для контроля опла-
ты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права граждан, га-



рантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает поезд и не 
собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является гражданин, ко-
торый едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, гражданин стано-
вится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправомерно. 
МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет ответ-
ственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на стан-
циях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих граждан. 
Кроме того, новая редакция закона “О железнодорожном транспорте” расширяет понятие 
пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму также 
посчитал не соответствующей Конституции. 
Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оценку ар-
гументам сторон. 
5. В марте 2001 года прокурор Мурманской области обратился в областной суд с заявле-
нием о признании недействительными некоторых пунктов Правил аккредитации предста-
вителей средств массовой информации при Правительстве Мурманской области. По мне-
нию прокурора, многие из них, хотя и не нарушают формально требованиях Закона РФ “О 
средствах массовой информации”, но противоречат смыслу аккредитации, содержанию 
прав журналистов и не соответствуют роли СМИ в современном демократическом обще-
стве. К таким нормам относятся: (1) требование об обязательном указании в заявке на ак-
кредитацию псевдонима журналиста; (2)обязательное предоставление документов о бо-
лезни либо иной уважительной причины отсутствия постоянно аккредитованного журна-
листа в случае замены его временным; (3) возможность аннулирования аккредитации в 
случае неосвещения им деятельности исполнительного органа власти в течение трех ме-
сяцев; (4) установление срока приема заявок на аккредитацию с 1 по 30 ноября; (5) право 
аккредитованных журналистов проходить в нерабочее время, а также в выходные и 
праздничные дни в здание органов исполнительной власти только на основании разреше-
ния вице-губернатора области. 
Каким образом в действующем законодательстве регулируется деятельность СМИ, каково 
содержание этого регулирования? Что такое аккредитация? Какое место в системе право-
вых актов занимают Правила аккредитации? Соответствуют ли приведенные выше Пра-
вила аккредитации Правительства Мурманской области действующему законодательству? 
Мотивируйте ответ. 
 

Тема 3 
Место и роль власти и личности в политической системе общества. Ответственность власти 
Вопросы для дискуссии 
1. Субъекты политической системы. 
2. Личность и ее взаимоотношения  с субъектами власти в политической системе 

общества.  
3. Идеи ответственности власти. Президент и исполнительная ветвь власти. 

Контрольная власть: сущность и формы. Политическая ответственность власти. 
Кейс задания: 
1. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать незаконными уста-
новку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для контроля опла-
ты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права граждан, га-
рантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает поезд и не 
собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является гражданин, ко-
торый едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, гражданин стано-
вится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправомерно. 
МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет ответ-
ственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на стан-
циях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих граждан. 



Кроме того, новая редакция закона “О железнодорожном транспорте” расширяет понятие 
пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму также 
посчитал не соответствующей Конституции. 
Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оценку ар-
гументам сторон. 
2. В марте 2001 года прокурор Мурманской области обратился в областной суд с заявле-
нием о признании недействительными некоторых пунктов Правил аккредитации предста-
вителей средств массовой информации при Правительстве Мурманской области. По мне-
нию прокурора, многие из них, хотя и не нарушают формально требованиях Закона РФ “О 
средствах массовой информации”, но противоречат смыслу аккредитации, содержанию 
прав журналистов и не соответствуют роли СМИ в современном демократическом обще-
стве. К таким нормам относятся: (1) требование об обязательном указании в заявке на ак-
кредитацию псевдонима журналиста; (2)обязательное предоставление документов о бо-
лезни либо иной уважительной причины отсутствия постоянно аккредитованного журна-
листа в случае замены его временным; (3) возможность аннулирования аккредитации в 
случае неосвещения им деятельности исполнительного органа власти в течение трех ме-
сяцев; (4) установление срока приема заявок на аккредитацию с 1 по 30 ноября; (5) право 
аккредитованных журналистов проходить в нерабочее время, а также в выходные и 
праздничные дни в здание органов исполнительной власти только на основании разреше-
ния вице-губернатора области. 
Каким образом в действующем законодательстве регулируется деятельность СМИ, каково 
содержание этого регулирования? Что такое аккредитация? Какое место в системе право-
вых актов занимают Правила аккредитации? Соответствуют ли приведенные выше Пра-
вила аккредитации Правительства Мурманской области действующему законодательству? 
Мотивируйте ответ. 
 

Тема 4 
Личность во взаимоотношениях с органами законодательной, исполнительной, су-

дебной власти 
Вопросы для дискуссии 
1. Роль и значение органов государственной власти в обеспечении универсальной 

системы прав и свобод человека.  
2. Право на свободное выражение своих мнений.  
3. Право на мирные собрания. Свобода проведения шествий, митингов и демонстра-

ций.  
4. Право на ассоциации. Политические партии. 
5. Право на подачу петиции. 
Кейс задания 
1. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед журнали-
стами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной информации в 
ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители СМИ нередко 
освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая его правым или 
виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая давление на суд. 
С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в глазах обществен-
ности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств массовой информа-
ции. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с другой стороны - запрет 
цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение журналиста. 
Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые аргумен-
ты. 
2. Во время проведения избирательной кампании по выборам в Государственную Думу по 
одномандатному округу в Иркутской области местные газеты опубликовали заметку об 
одном из кандидатов в депутаты, в которой было указано, что за 15 лет до начала избира-



тельной кампании этот гражданин был освобожден от прохождения срочной военной 
службы по призыву в связи с диагнозом “олигофрения”. Подав иск в суд, несостоявшийся 
кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены сведения о его личной 
жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было сделано с целью защиты об-
щественных интересов. В обоснование своих требований кандидат ссылался на статью 23 
Конституции и на соответствующие нормы Гражданского кодекса, а журналисты - на 
практику применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
Европейским судом по правам человека, в том числе на практику толкования и примене-
ния статьи о защите частной жизни. Позиция Европейского суда заключается в установ-
лении гораздо большей степени вмешательства СМИ в жизнь политических деятелей, чем 
прочих граждан, с целью охраны общественных интересов. 
Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского суда по пра-
вам человека? Какое место занимают эти решения в правовой системе России? Дайте пра-
вовую оценку доводам сторон по существу дела. 
 

Тема 5 
Противоречия между личностью и властью 

Вопросы для дискуссии 
1. Виды противоречий между личностью и властью. 
2. Виды ответственности личности перед государством. 
Кейс задания 
1. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фотография кон-
курсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил кон-
курс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и обратилась 
с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на положения 
Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение. 
Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном месте, 
свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной жизни и 
следовательно никаких разрешений на съемку не требуется. 
Какое решение должен вынести суд? 
Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а об 
оформлении кадрами из кинофильма “Белое солнце пустыни” с изображениями актера, 
сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли пра-
вовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 
2. Компания "THI Ltd." обратилась в Конституционный Суд РФ с требованием признать 
не соответствующим Конституции РФ некоторые положения Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с которыми в конкурсную массу иму-
щества должника (банкрота) не включается жилищный фонд социального использования, 
детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно 
необходимые для региона. По мнению заявителя, исключение того или иного имущества 
должника из конкурсной массы и передача его муниципальному образованию отражается 
в конечном счете на полноте удовлетворения требований кредитора, лишая его части при-
читающихся ему денежных средств, что означает, по существу, принудительное отчужде-
ние частной собственности без предварительного и равноценного возмещения, а это про-
тиворечит требованиям статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации. В возра-
жениях было указано, что нельзя рассматривать правила о банкротстве как предоставля-
ющие право на получение полной и безусловной компенсации, поскольку при определен-
ных фактических обстоятельствах учет публичных интересов, связанных с обеспечением 
социальной справедливости, может обуславливать выплату меньшего размера возмеще-
ния. 
На основании каких норм Конституции РФ возможен учет публичных интересов в данной 
ситуации? Выскажите свою позицию по делу и приведите её обоснование. 



3. Гражданин Мещеряков А.Н. обратился в Конституционный суд РФ с требованием при-
знать не соответствующим Конституции РФ Федеральный закон “Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва” в той части,  
где этот закон предусматривает приписку избирателей, проживающих за пределами тер-
ритории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных команди-
ровках (около 380 тысяч), к одномандатным избирательным округам Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей. По мнению заявителя, такая схема не 
обеспечивает представительства в Федеральном Собрании интересов российских граждан, 
проживающих за рубежом, и ущемляет их конституционное право, предусмотренное ста-
тьей 32 Конституции РФ. Их права были бы обеспечены, если бы был создан специальный 
одномандатный избирательный округ. 
Дайте правовую оценку позиции заявителя. 
 

Тема 6 
Нормосообразность и ответственность функционирования личности 

Вопросы для дискуссии 
1. Законность и правовой порядок в правовой надстройке общества.  
2. Понятие нормосообразности поведения личности.  
3. Укрепление законности в системе общественных отношений.  
4. Законность и целесообразность в поведении личности.  
5. Правозаконность. Функции законности.  
6. Тенденции развития правопорядка как сущего отражения законности и 

нормосообразности.  
7. Политическая ответственность личности. 
Кейс задания 
1. 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских боевиков в по-
мещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из террористов позвонил на 
радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радиостанции был передан в эфир. В 
связи с этим против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, предусмат-
ривающей пособничество террористам, так как преступникам фактически была предо-
ставлена возможность обращения к широкой публике. 
Каково содержание действующего законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы слова и средств мас-
совой иформации? 
2. Зимой 2003 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр имени Андрея 
Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и залили краской 
представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение такие 
предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-английски надписью “Сие 
есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посетитель мог 
сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо жителей 
Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экспонаты 
выставки оскорбляют их религиозные чувства.Со своей стороны, устроители выставки 
потребовали компенсации морального вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией 
РФ свободу творчества и свободу совести, включая право исповедовать любую религию и 
не исповедовать никакой. По их мнению, экспонаты представляют собой произведения 
искусства, которые нельзя оценивать с точки зрения религиозной, учитывая эволюцию 
приемов и методов искусства. Например, канонические стандартов иконописи не сохра-
нялись неизменными на протяжении истории развития христианства. 
Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу со-
вести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 



3. Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракци-
онного депутатского объединения “в поддержку традиционных духовно-нравственных 
ценностей в России”, объединяющего “традиционные” религиозные общины: правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 
право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 
объединение рекомендовало Государственной Думе  принять изменения в Земельный ко-
декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-
ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 
школах предмета “Основы религиозной культуры” в рамках общего просвещения. 
Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы. 
 

Примерные темы для подготовки реферата 
1. Основные подходы к определению власти.  
2. Теоретико-методологические основы становления идеи власти.  
3. Сущностные характеристики власти, ее легитимность. 
4. Правовое государство и права человека. 
5. Поколения прав человека, их закрепление во Всеобщей Декларации прав человека, в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Между-
народном пакте о гражданских и политических правах.  

6. Проблемы формирования четвертого и пятого поколений прав. Мирология. 
7. Формальная и фактическая легитимация власти.  
8. Легитимация как реальный процесс становления и функционирования власти.  
9. Механизм легитимации власти. 
10. Естественная и позитивистская политико-правовая доктрина в области прав и свобод 

человека и гражданина. 
11. Различие прав и свобод в зависимости от возможностей их законного ограничения.  
12. Субъекты политической системы. 
13. Личность и ее взаимоотношения  с субъектами власти в политической системе обще-

ства.  
14. Идеи ответственности власти.  
15. Президент и исполнительная ветвь власти.  
16. Контрольная власть: сущность и формы.  
17. Политическая ответственность власти. 
18. Роль и значение органов государственной власти в обеспечении универсальной си-

стемы прав и свобод человека.  
19. Право на свободное выражение своих мнений.  
20. Право на мирные собрания.  
21. Свобода проведения шествий, митингов и демонстраций.  
22. Право на ассоциации. Политические партии. 
23. Право на подачу петиции. 
24. Виды противоречий между личностью и властью. 
25. Виды ответственности личности перед государством. 
26. Законность и правовой порядок в правовой надстройке общества.  
27. Понятие нормосообразности поведения личности.  
28. Укрепление законности в системе общественных отношений.  
29. Законность и целесообразность в поведении личности.  
30. Правозаконность. Функции законности.  
31. Тенденции развития правопорядка как сущего отражения законности и 

нормосообразности.  
32. Политическая ответственность личности. 
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 



 
4.3.1. Формируемые компетенции 

Код 
компетен-
ции 

Наименование 
Компетенции 

Код этапа 
освоения 
компетен-
ции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК - 8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической эксперти-
зы проектов норматив-
ных правовых актов, в 
том числе в целях выяв-
ления в них положений, 
способствующих созда-
нию условий для прояв-
ления коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические заключе-
ния и консультации в 
конкретных сферах 
юридической деятель-
ности 

ПК-8.1 Способность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

ПК - 9 Способность принимать 
оптимальные управлен-
ческие решения 

ПП-9.1 Способность принимать оптималь-
ные управленческие решения в 
сфере взаимодействия личности и 
власти 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные подходы к определению власти.  
2. Теоретико-методологические основы становления идеи власти.  
3. Сущностные характеристики власти, ее легитимность. 
4. Правовое государство и права человека. 
5. Поколения прав человека, их закрепление во Всеобщей Декларации прав человека, в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах.  

6. Формальная и фактическая легитимация власти.  
7. Легитимация как реальный процесс становления и функционирования власти.  
8. Механизм легитимации власти. 
9. Естественная и позитивистская политико-правовая доктрина в области прав и свобод 

человека и гражданина. 
10. Различие прав и свобод в зависимости от возможностей их законного ограничения.  
11. Субъекты политической системы. 
12. Личность и ее взаимоотношения  с субъектами власти в политической системе 

общества.  
13. Идеи ответственности власти.  
14. Президент и исполнительная ветвь власти.  
15. Контрольная власть: сущность и формы.  
16. Политическая ответственность власти. 
17. Роль и значение органов государственной власти в обеспечении универсальной 



системы прав и свобод человека.  
18. Право на свободное выражение своих мнений.  
19. Право на мирные собрания.  
20. Свобода проведения шествий, митингов и демонстраций.  
21. Право на ассоциации. Политические партии. 
22. Право на подачу петиции. 
23. Виды противоречий между личностью и властью. 
24. Виды ответственности личности перед государством. 
25. Законность и правовой порядок в правовой надстройке общества.  
26. Понятие нормосообразности поведения личности.  
27. Укрепление законности в системе общественных отношений.  
28. Законность и целесообразность в поведении личности.  
29. Тенденции развития правопорядка как сущего отражения законности и 

нормосообразности.  
33. Политическая ответственность личности. 

 
 

Кейс задания 
1. 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских боевиков в по-
мещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из террористов позвонил на 
радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радиостанции был передан в эфир. В 
связи с этим против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, предусмат-
ривающей пособничество террористам, так как преступникам фактически была предо-
ставлена возможность обращения к широкой публике. 
Каково содержание действующего законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы слова и средств мас-
совой иформации? 
2. Зимой 2003 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр имени Андрея 
Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и залили краской 
представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение такие 
предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-английски надписью “Сие 
есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посетитель мог 
сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо жителей 
Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экспонаты 
выставки оскорбляют их религиозные чувства.Со своей стороны, устроители выставки 
потребовали компенсации морального вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией 
РФ свободу творчества и свободу совести, включая право исповедовать любую религию и 
не исповедовать никакой. По их мнению, экспонаты представляют собой произведения 
искусства, которые нельзя оценивать с точки зрения религиозной, учитывая эволюцию 
приемов и методов искусства. Например, канонические стандартов иконописи не сохра-
нялись неизменными на протяжении истории развития христианства. 
Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу со-
вести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 
3. Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракци-
онного депутатского объединения “в поддержку традиционных духовно-нравственных 
ценностей в России”, объединяющего “традиционные” религиозные общины: правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 
право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 
объединение рекомендовало Государственной Думе  принять изменения в Земельный ко-
декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-
ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 
школах предмета “Основы религиозной культуры” в рамках общего просвещения. 



Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы. 
4. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фотография кон-
курсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил кон-
курс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и обратилась 
с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на положения 
Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение. 
Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном месте, 
свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной жизни и 
следовательно никаких разрешений на съемку не требуется. 
Какое решение должен вынести суд? 
Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а об 
оформлении кадрами из кинофильма “Белое солнце пустыни” с изображениями актера, 
сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли пра-
вовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 
5. Компания "THI Ltd." обратилась в Конституционный Суд РФ с требованием признать 
не соответствующим Конституции РФ некоторые положения Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с которыми в конкурсную массу иму-
щества должника (банкрота) не включается жилищный фонд социального использования, 
детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно 
необходимые для региона. По мнению заявителя, исключение того или иного имущества 
должника из конкурсной массы и передача его муниципальному образованию отражается 
в конечном счете на полноте удовлетворения требований кредитора, лишая его части при-
читающихся ему денежных средств, что означает, по существу, принудительное отчужде-
ние частной собственности без предварительного и равноценного возмещения, а это про-
тиворечит требованиям статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации. В возра-
жениях было указано, что нельзя рассматривать правила о банкротстве как предоставля-
ющие право на получение полной и безусловной компенсации, поскольку при определен-
ных фактических обстоятельствах учет публичных интересов, связанных с обеспечением 
социальной справедливости, может обуславливать выплату меньшего размера возмеще-
ния. 
На основании каких норм Конституции РФ возможен учет публичных интересов в данной 
ситуации? Выскажите свою позицию по делу и приведите её обоснование. 
6. Гражданин Мещеряков А.Н. обратился в Конституционный суд РФ с требованием при-
знать не соответствующим Конституции РФ Федеральный закон “Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва” в той части,  
где этот закон предусматривает приписку избирателей, проживающих за пределами тер-
ритории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных команди-
ровках (около 380 тысяч), к одномандатным избирательным округам Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей. По мнению заявителя, такая схема не 
обеспечивает представительства в Федеральном Собрании интересов российских граждан, 
проживающих за рубежом, и ущемляет их конституционное право, предусмотренное ста-
тьей 32 Конституции РФ. Их права были бы обеспечены, если бы был создан специальный 
одномандатный избирательный округ. 
Дайте правовую оценку позиции заявителя. 

 
Шкала оценивания.  

Оценка «неудовлетвори-
тельно» (не зачтено) или 

отсутствие сформиро-
ванности компетенции 

Оценка «удовлетвори-
тельно» (зачтено) или 
низкой уровень освое-

ния компетенции 

Оценка «хорошо» (за-
чтено) или повышен-
ный уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо-
кий уровень освое-
ния компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно продемон-

Если обучаемый демон-
стрирует самостоятель-

Способность обучающе-
гося продемонстрировать 

Обучаемый демон-
стрирует способность 



стрировать наличие знаний 
при решении заданий, ко-
торые были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения, от-
сутствие самостоятельно-
сти в применении умения 
к использованию методов 
освоения учебной дисци-
плины и неспособность 
самостоятельно проявить 
навык повторения реше-
ния поставленной задачи 
по стандартному образцу 
свидетельствуют об отсут-
ствии сформированной 
компетенции. Отсутствие 
подтверждения наличия 
сформированности компе-
тенции свидетельствует об 
отрицательных результа-
тах освоения учебной дис-
циплины 

ность в применении 
знаний, умений и навы-
ков к решению учебных 
заданий в полном соот-
ветствии с образцом, 
данным преподавате-
лем, по заданиям, реше-
ние которых было пока-
зано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформиро-
вана, но ее уровень не-
достаточно высок. По-
скольку выявлено нали-
чие сформированной 
компетенции, ее следует 
оценивать положитель-
но, но на низком уровне. 
Обучаемый демонстри-
рует 50 % овладение 
знаниями, умениями и 
навыками. 

самостоятельное приме-
нение знаний, умений и 
навыков при решении 
заданий, аналогичных 
тем, которые представ-
лял преподаватель при 
потенциальном форми-
ровании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной компе-
тенции, причем на более 
высоком уровне. Нали-
чие сформированной 
компетенции на повы-
шенном уровне самосто-
ятельности со стороны 
обучаемого при ее прак-
тической демонстрации в 
ходе решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать как положи-
тельное и устойчиво за-
крепленное в практиче-
ском навыке. 
Обучаемый демонстри-
рует 80 % овладение зна-
ниями, умениями и 
навыками. 

к полной самостоя-
тельности (допуска-
ются консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим во-
просам) в выборе 
способа решения не-
известных или не-
стандартных заданий 
в рамках учебной 
дисциплины с ис-
пользованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в хо-
де освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных дис-
циплин, следует счи-
тать компетенцию 
сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие сформи-
рованной компетен-
ции на высоком 
уровне, способность к 
ее дальнейшему са-
моразвитию и высо-
кой адаптивности 
практического при-
менения к изменяю-
щимся условиям 
профессиональной 
задачи. Обучаемый 
демонстрирует 100 % 
овладение знаниями, 
умениями и навыка-
ми. 

 
4.4. Методические материалы 

 
Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, фор-

мируемых данной дисциплиной осуществляется в форме экзамена, который предполагает 
оценивание знаний и умений с помощью дискуссии по узловым вопросам программы дис-
циплины и навыков с помощью решения кейс-задания. 

Знания и умения обучающегося на экзамене оцениваются по пяти бальной шкале 
 

 
Этап освоения ком-

петенции  
Показатель оценива-

ния 
Критерий оценивания Средства 

(методы)  
оценивания  

ПК -8.1: способность 
принимать участие в 
проведении юридиче-
ской экспертизы про-
ектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявле-
ния в них положений, 

− выявляет точный 
правовой смысл текстов 
статей  проекта норма-
тивного правового акта 
подлежащего правовой 
экспертизе; 
− осуществляет 
правовую оценку выяв-

− адекватно выявля-
ет точный правовой 
смысл текстов статей  
проекта нормативного 
правового акта подлежа-
щего правовой эксперти-
зе; 
- обоснованно осуществ-

Дискуссия 
Кейс зада-
ния 

 



способствующих со-
зданию условий для 
проявления корруп-
ции 

ленного смыла текста 
статей проекта   норма-
тивного правового акта 
подлежащего правовой 
экспертизе, включая 
оценку на содержание 
коррупциогенных фак-
торов 

 

ляет правовую оценку 
выявленного смыла тек-
ста статей  проекта  нор-
мативного правового акта 
подлежащего правовой 
экспертизе, включая 
оценку на содержание 
коррупциогенных факто-
ров 

ПК -9.1: способность 
принимать оптималь-
ные управленческие 
решения в сфере вза-
имодействия личности 
и власти, государ-
ственного управления 

- анализирует цели, 
задачи управления, 
определяет проблему в 
сфере взаимодействия 
личности и власти и 
государственного 
управления; 
- анализирует факто-
ры, влияющие на при-
нятие решения, ограни-
чения в сфере взаимо-
действия личности и 
власти государственно-
го управления; 
- осуществляет пра-
вовую оценку альтер-
нативных вариантов 
решения; 

принимает управлен-
ческое решение в сфе-
ре взаимодействия 
личности и власти 
государственного 
управления 

- всесторонне и полно 
анализирует цели, задачи 
управления, адекватно 
определяет проблему в 
сфере взаимодействия 
личности и власти госу-
дарственного управления; 
- всесторонне и полно 
анализирует факторы, 
влияющие на принятие 
решения, ограничения; 
- осуществляет обосно-
ванную  правовую оценку 
альтернативных вариан-
тов решения в сфере вза-
имодействия личности и 
власти государственного 
управления; 
принимает оптимальное 
управленческое решение 
в сфере взаимодействия 
личности и власти госу-
дарственного управления 

Дискуссия 
Кейс зада-
ния 

 

 
Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине 

Оценка Критерии оценки Результаты обучения 

«зачтено» (от-
лично, хорошо, 
удовлетвори-

тельно) 

-адекватно и обоснованно оценива-
ет явления социальной жизни как 
правовые или неправовые; 
-уверено оперирует категориальным 
аппаратом юридической науки; 
грамотно применяет правовые зна-
ния в своей профессиональной дея-
тельности; - обоснованно выявляет 
правовую проблему и  требуемые 
результаты и цели; 
- верно определяет методологию 
решения правовой проблемы и раз-
рабатывает исчерпывающий план 
ее решения;   
- предлагает обоснованное решение 

ПК -8.1 
на уровне знаний: 
- сущности и понятия права, социаль-
ных оснований права и его места в 
мире, ценности и значимости права, 
роли права в жизни человека, обще-
ства и государства, в судьбах народов 
и человечества в целом. 
на уровне умений: 
- отличать правовой характер явления 
от неправового; 
- анализировать отдельные явления 
социальной жизни на предмет соот-
ветствия праву; 
- рассматривать правовые социальные 



правовой проблемы, в полной мере 
формулирует выводы; 
- обоснованно и грамотно анализи-
рует компоненты научного (док-
тринального) правосознания; 
- грамотно пользуется правовой 
терминологией и категориальным 
аппаратом; 
- аргументировано обосновывает 
развитие (совершенствование) 
уровня научного (доктринального) 
правосознания- обоснованно и 
грамотно анализирует компоненты 
научного (доктринального) право-
сознания; 
- грамотно пользуется правовой 
терминологией и категориальным 
аппаратом; 

- аргументировано обосновывает 
развитие (совершенствование) 
уровня научного (доктринального) 
правосознания. 

явления как системные комплексы 
взаимосвязанных элементов; 
- анализировать внутренние и внеш-
ние связи правовых социальных яв-
лений. 
на уровне навыков: 
- осуществлять правовую оценку от-
дельных явлений социальной жизни; 
- исследовать правовые социальные 
явления как целостные комплексы 
взаимосвязанных элементов; 
- осуществлять правовую оценку яв-
лений социальной жизни и исследо-
вать правовые социальные явления 
как целостные комплексы взаимосвя-
занных элементов в их совокупности. 
ПК -9.1 
на уровне знаний: 
- сущности и понятия права, соци-
альных оснований права и его места 
в мире, ценности и значимости права, 
роли права в жизни человека, обще-
ства и государства, в судьбах народов 
и человечества в целом 
на уровне умений: 
- составлять суждения по правовым 
вопросам используя совершенство-
вать достигнутый уровень развития 
правовой идеологии и правовой 
психологии  и уважительного отно-
шения к праву и закону; 
- доказывать ценность права и отли-
чать правомерное и неправомерное 
поведение;  
- дискутировать по правовым вопро-
сам, критиковать позицию правово-
го нигилизма 
на уровне навыков: 
-поддерживать уровень своих про-
фессиональных знаний, достигнуто-
го уровня  развития правовой идео-
логии и правовой психологии  и 
уважительного отношения к праву и 
закону; 
- приобретать и использовать знания 
для повышения достигнутого уров-
ня  развития правовой идеологии и 
правовой психологии  и уважитель-
ного отношения к праву и закону. 

«незачте-
но»(неудовлет

ворительно) 

-не  оценивает явления социальной 
жизни как правовые или неправо-
вые; 
-не оперирует категориальным ап-
паратом юридической науки; 
грамотно применяет правовые зна-
ния в своей профессиональной дея-
тельности; 
- не выявляет правовую проблему и  
требуемые результаты и цели; 
- не определяет методологию реше-
ния правовой проблемы и разраба-
тывает исчерпывающий план ее 
решения;   
-не  предлагает обоснованное 
решение правовой проблемы, в 
полной мере формулирует выводы; 
-не анализирует компоненты науч-
ного (доктринального) правосо-
знания; 
- непользуется правовой термино-
логией и категориальным аппара-
том; 

-не обосновывает развитие 
(совершенствование) уровня 
научного (доктринального) 
правосознания 

 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Б1.В.03 «Ле-
гитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности» 

К экзамену по дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаи-
моотношениях государства и личности» необходимо готовиться целенаправленно, регу-
лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки осво-
ить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 
слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале освоения дисциплины обучающиеся должны познакомиться со сле-
дующей учебно-методической документацией: 

−  рабочей программой дисциплины Б1.В.03 «Легитимация и ответственность 
власти во взаимоотношениях государства и личности»;  

−  перечнем компетенций, которыми обучающийся должен овладеть,  
−  тематическими планами занятий, 
−  контрольными мероприятиями, 
−  учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 
−  перечнем экзаменационных вопросов и заданий. 

После этого у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объе-
ме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Система-
тическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позво-
лит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответственность 
власти во взаимоотношениях государства и личности» проводится в соответствии с Учеб-
ным планом по семестрам – во 2-м семестре для очной и в 3-м семестре для заочной фор-
мы обучения в виде экзамена. 

Обучающийся допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учеб-
ного плана: выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем. 

Обучение по дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаи-
моотношениях государства и личности» предполагает контактную форму работы (лекци-
онные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучаю-
щихся. 
5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям 

Дисциплина Б1.В.03 «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 
государства и личности» входит в состав дисциплин базового цикла и является необходи-
мой в процессе формирования профессиональных знаний и навыков юриста-магистра в 
современной России. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 
центре внимания кафедры. 

Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позво-

лит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуе-
мой литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носите-
лях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 
ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, про-
комментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал преды-
дущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 



литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 
5.2 Методические рекомендации к самостоятельной работе. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение юридиче-
ской профессиональной подготовки магистров, направленное на формирование системы 
фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков в области юриспруден-
ции, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической дея-
тельности. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач: 
углублять, расширять юридические профессиональные знания магистров и формировать у 
них интерес к учебно-познавательной деятельности в сфере юриспруденции: 

1. Углублять, расширять профессиональные знания студентов и формировать у них 
интерес к учебно-познавательной деятельности; 

2. Научить студентов овладевать приемами процесса познания права; 
3. Развивать у них самостоятельность, активность, ответственность в ходе изучения 

учебной дисциплины; 
4. Развивать познавательные способности будущих юристов-магистров по овладению 

профессиональной компетенцией. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий (кейс-заданий) 
для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным 
видом учебной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа студентов включает 
подготовку к дискуссии. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную 
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, и электронных библиотеч-
ных баз. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Обучающийся самостоятель-
но определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овла-
дение знаниями и умениями по  дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по инди-
видуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 
условий. Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы в среднем не менее 3 часов. При выполнении внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией 
с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. Эффективность под-
готовки студентов зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для 
подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с 
лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной логике и после-
довательности изложения, состоять из многих предложений, содержать доводы и выводы. 
5.3 Методические рекомендации по решению кейсов. 

Кейс, кейс-задача (case) – это конкретная практическая ситуация, рассказывающая о 
той или иной правовой ситуации, в которой зачастую заложена некая проблема. 

Анализ правовой ситуации целесообразно начинать с выявления проблемы, которую 
необходимо решить в кейс-задании; 

Корректная правовая постановка проблемы требует ясности, четкости, а главное 
четкости правовой формулировки;  

Успех в решении проблемы зависит от выработки различных правовых способов 
действий в данной ситуации – правовых альтернатив  и ( или)  правильного определения 
общих оснований (посылок) для решения проблемы. 

Необходимым условием для принятия окончательного решения поставленной в 
кейс-задании проблемы является дедуктивное или иное логическое умозаключение и  его 



обоснование; основанием для логического умозаключения в правовых кейс-заданиях вы-
ступает понятие (сущность) права, правовые принципы и аксиомы, конкретные правовые 
нормы. 

При выборе правового решения, в случае наличия нескольких альтернатив, нужно 
опираться как на правовой анализ положительных и отрицательных последствий каждого, 
так и на правовой анализ необходимости осуществления решений;  

У студентов есть возможность получить дополнительную информацию из правовых 
баз «Консультант-Плюс», «Гарант». Студенты формулируют собственные предложения. 
После анализа ситуации обсуждается принятое мотивированное решение. Работа прово-
дится как в группе, так и индивидуально. 

Цели указанного анализа: 
•  активизация студентов, что в свою очередь повышает эффективность профессио-

нального обучения; 
•  повышение мотивации к учебному процессу; 
•  приобретение навыков обращения с источниками и иными правовыми документа-

ми; 
•  приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций; 
•  отработка умений работы с информацией, в том числе умения найти дополнитель-

ную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 
•  моделирование решений, представление различных планов действий; 
•  приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на основе кол-

лективного обсуждения ситуации; 
•  приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции, защиты 

собственной точки зрения; 
•  приобретение навыков критической оценки различных точек зрения, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки. 
Критерии оценки решения кейс-задачи. 
- актуальность и прикладная значимость; 
- информационная достаточность; 
- правильность принятого решения; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат 
и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 
- оформление; 
- адекватность и количество использованных источников; 
- владение материалом, предложенным для самостоятельного изучения; 
- наличие и качество презентационного материала; 
- полнота и качество ответов на вопросы. 

5.4. Методические рекомендации по подготовке реферата. 
Реферат представляет собой реферативную работу по одному из актуальных вопро-

сов данной дисциплины. Это обобщенная запись идей, концепций, точек зрения различ-
ных ученых, представляемая по итогам самостоятельного анализа различных источников. 

Учебно-методическая задача написание реферата - способствовать развитию у сту-
дентов навыков изложения различных научных позиций, овладение как методикой юри-
дического анализа, так и конкретными технико-юридическими навыками. Для этого необ-
ходимо не только хорошо знать исследуемый материал, но и научиться передавать его в 
письменной форме, делать логичные выводы, овладеть юридической терминологией и 
формальными требованиями к изложению нормативно-правового материала. 



Приступая к написанию реферата, прежде всего, надо определить круг вопросов, ко-
торые в нем следует рассмотреть. Они должны по возможности охватить все стороны из-
бранной темы, показать знание и понимание материала. 

Второй этап работы - подбор необходимой литературы. Целесообразно широко ис-
пользовать всевозможные источники - учебники, книги, статьи в периодической печати, 
различные справочные материалы, нормативно-правовые источники. 

Следующим этапом является собственно написание реферата. В первую очередь 
нужно определить ее структуру. Типовая структура включает: 

введение; 
основную часть, разделенную на разделы; 
заключение, содержащее выводы и предложения. 

Общий объем курсовой работы – 12-15  машинописных страниц.  
Во введении (1-1,5 страницы) следует четко сформулировать актуальность темы, 

объект и  предмет исследования, задачи и цели исследования. 
В основной части в разделах дается систематизированная трактовка отдельных во-

просов, раскрывающих те или иные стороны темы. При написании разделов целесообраз-
но использовать метод дискуссии, когда анализируются взгляды различных авторов и 
обосновывается собственная точка зрения. 

В заключении (1-2 страницы) содержатся выводы и подводятся итоги проведенной 
работы и излагается суммированное мнение автора по тем или иным аспектам избранной 
темы. 

Необходимо правильно оформить реферат. Работа должна быть выполнена на листах 
бумаги стандарта А4, которые затем брошюруются. 

В целом работа должна содержать. 
- титульный лист; 
- содержание (оглавление); 
- собственно текст курсовой работы; 
- список использованной литературы и нормативных источников. 
На титульном листе (обложке) указываются тема работы, фамилия и инициалы ис-

полнителя. 
На каждом листе основной части следует оставлять правое поле для замечаний про-

веряющего. 
Текст должен быть разделен на абзацы, содержащие самостоятельную мысль. Изла-

гать материал надо от третьего лица, избегая сложных и громоздких предложений. Со-
кращения слов и словосочетаний следует использовать только общепринятые. 

Текст не должен быть перегружен цитатами. Следует иметь в виду, что все цитируе-
мые материалы должны сопровождаться ссылкой на их источники. Ссылка на источник 
имеющейся в тексте работы цитаты должна находиться внизу соответствующей страницы. 
Ссылка ставится сразу за цитатой. Нумерация ссылок - на каждой странице. 

В конце работы приводится пронумерованный список использованной литературы. 
 Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной, включая перечень ис-

пользованной литературы. Первой страницей является титульный лист. 
Параметры текста: 
Поля - сверху, снизу, справа - 2,5 см., слева - 3 см. 
Шрифт- 14 
Межстрочный интервал -1,5 
Параметры сносок: 
Шрифт- 12 
Межстрочный интервал - 1 
Работа должна быть подписана исполнителем с указанием даты ее окончания. 
Темы рефератов у студентов одной группы не должны совпадать. 
Преподаватель оценивает реферат и ставит оценку зачтено или незачтено.  



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной се-
ти"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельнойработы обучающихся по дисциплине Б1.В.03 «Легитимация и ответствен-
ность власти во взаимоотношениях государства и личности» 

6.1. Основная литература. 
1. Нисневич Ю.А. Государственная власть современной России [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ю.А. Нисневич— Электрон. текстовые данные.— М.: Ас-
пект Пресс, 2008.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8915.html. 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Симонишвили Л.Р. Модели организации государственной власти [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Л.Р. Симонишвили— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 304 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17027.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной 
власти [Электронный ресурс]: промежуточные итоги и предложения по дальней-
шему развитию/ В.Н. Южаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 
2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50967.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Башлаков-Николаев И.В. Ответственность органов власти и их должностных лиц в 

сфере защиты конкуренции [Электронный ресурс]: монография/ И.В. Башлаков-
Николаев— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 111 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28964.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Человек и государство в правовой политике Нового и Новейшего времени [Элек-
тронный ресурс] / З.С. Байниязова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2013. — 400 c. — 978-5-8354-0960-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49117.html 
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6. Комаров С.А., Титенков Д.И. Реализация идеи «права человека» в российском 
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6.5. Интернет-ресурсы. 
1. http://www.gov.ru- сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти. 
2. http://kremlin.ru– Официальный сайт Президента Российской Федерации.  
3. www.government.ru– интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
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4. http://council.gov.ru- Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

5. http://www.duma.gov.ru- Официальный сайт Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

6. http://pravo.gov.ru/- Официальный интернет-портал правовой информации 
7. http://regulation.gov.ru/index.html- Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

8. http://www.ksrf.ru- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-
рации. 

9. http://www.ombudsman.gov.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.  

10. http://www.rg.ru- Официальный сайт газеты «Российская газета». 
11. http://www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федера-

ции. 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программноеобес-
печение и информационные справочные системы 

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семи-
нарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и воз-
можностью прямого выхода в сеть Интернет. 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, обору-
дованные посадочными местами. 
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекто-
ры; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов 
в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
4. Лицензионныеэлектронныересурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, Power-
Point, Publisher, Word). 
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
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