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Введение 

 

 Контрольная работа представляется в срок, установленный деканатом 

юридического факультета НГАУ. Нарушения срока представления работы 

может явиться основанием отказа в вызове на экзаменационную сессию. 

Написанию контрольной работы должно предшествовать ознакомление 

с настоящими методическими рекомендациями, а также изучение 

законодательства Российской Федерации, постановлений Пленума 

Верховного суда РФ и иной рекомендуемой литературы. 

Не разрешается текстуально переписывать контрольную работу с 

учебников и другой литературы. Это является основанием для незачета 

работы. В случаях, когда приводятся цитаты, необходимо указать источник 

(автора, название работы, год издания, страницу). В случае текстуального 

совпадения работ (полного или частичного) у нескольких студентов, вне 

зависимости от содержания и фактического авторства, все они оцениваются 

неудовлетворительно. В последнем случае студентам будет предложен для 

выполнения другой вариант, указанный преподавателем. 
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Методические указания 

Студенты первого курса заочной формы обучения в межсессионный 

период обязаны выполнить контрольную работу по дисциплине 

«Правоохранительные органы». 

Задания для контрольной работы состоит из 17 вариантов. Номер 

варианта определяется по начальной букве фамилии студента, согласно 

следующей таблицы. 

Таблица 

Начальная буква, с которой 

начинается фамилия студента 

Номер варианта 

А, Б 1 

В 2 

Г 3 

Д 4 

Е, Ё, Ж 5 

З, И 6 

К 7 

Л 8 

М 9 

Н 10 

О 11 

П, Р 12 

С, Т 13 

У, Ф 14 

Х, Ц, Ч 15 

Ш, Щ, Э 16 

Ю, Я 17 
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Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Цель преподавания дисциплины «Правоохранительные органы» – дать 

(получить) необходимые знания о том, как строятся, и какие функции 

выполняют правоохранительные органы, круг которых достаточно широк. 

По распространенному в настоящее время мнению к ним принято относить 

суды, органы прокуратуры, органы юстиции и внутренних дел, адвокатуру, 

нотариат и ряд других органов. 

Настоящие знания являются необходимыми для будущей 

профессиональной практики во всех сферах юридической деятельности 

после получения дипломов о высшем юридическом образовании и базовой 

информацией для студентов, обязательной при усвоении всех последующих 

учебных дисциплин в процессе обучения на юридическом факультете вуза. 

Указанная цель достигается путем проведения лекционных, 

семинарских занятий, а также самостоятельного изучения студентами 

значительного числа законов и других нормативных актов, научных и 

периодических изданий по заданным темам. 

Задачи изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

определяются ее особенностями: вводным (ознакомительным) содержанием; 

комплексным характером, который предполагает получение первичных 

навыков работы с первоисточниками – нормативно-правовыми актами. 

С учетом изложенного в числе основных задач изучения данной 

дисциплины следует назвать следующие:  

– получение представления обо всех государственных и иных органах и 

учреждениях, осуществляющих правосудие, правоохранительную или иную 

юридическую деятельность, о выполняемых  ими функциях, их организации 

(устройстве), принципах взаимодействия, месте каждого из них в системе 

правоохранительных органов, разграничении их полномочий; 

–   формирование общего представления о судебных инстанциях, их 

видах, разграничении, о вопросах организации, порядка формирования, 

регламента работы и др. Данная задача обусловлена тем, что впоследствии, 
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например, при изучении различных отраслей судопроизводства, будут 

рассматриваться лишь их полномочия, процессуальный порядок 

рассмотрения судебных дел, виды принимаемых решений и т.д; 

– получение первичных навыков и умений работы с первоисточниками, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов: законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

– знакомство с общими, базовыми понятиями «судебная власть», 

«правосудие» и др., с учетом того, что по некоторым из этих понятий 

единого мнения нет. 
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Вариант № 1 

Основные понятия, предмет и система курса 

 «Правоохранительные органы» 

1. Общая характеристика правоохранительной деятельности.  

2. Основы взаимоотношений правоохранительных органов с 

представительными и исполнительными органами власти, а также между 

собой. 

3. Основные направления правоохранительной деятельности, органы и 

организации ее осуществляющие.  

4. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами. 

5. Правоохранительные органы: понятие, основные черты.  

6. Понятие предмета курса как комплексной дисциплины, изучающей 

организацию построения и особенности функционирования 

правоохранительной системы РФ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные признаки правоохранительной деятельности? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности. 

3. Чем можно объяснить особую роль правосудия и конституционного 

контроля в правоохранительной деятельности? 

4. Перечислите правоохранительные органы, выполняющие эти 

функции. 

5. Какими критериями следовало бы руководствоваться при 

определении круга правоохранительных органов? 

6. Определите роль и место судов в системе таких органов. 

7. Опишите предмет и систему дисциплины «Правоохранительные 

органы». 
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Дополнительная литература 

1. Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения 

государственной власти в России: теория, история, перспективы / Ю.Е. 

Аврутин. – СПб.: Юрид. центр Пресс 2003. – 499 с. 

2. Вельский К. С. Полицейское право / К.С. Вельский. – М: Дело и 

сервис, 2004. – 815 с. 

3. Векленко С.В. Подходы к решению проблем законотворчества и 

правоприменения: Межвуз. сб. науч. трудов // С.В. Векленко, А.М. Баранов, 

С.И. Баранова. – Омск: Юр. ин-т МВД России. – 240 с. 

4. Волеводз А.Г. О создании правовых основ межгосударственного 

сотрудничества правоохранительных органов стран - членов СНГ в розыске, 

аресте и конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным 

путем, и доходов от преступной деятельности / А.Г. Волеводз // Проку-

рорская и следственная практика. – 1999. – № 3-4. – С. 145-159. 

5. Еникеев 3.Д. Конституционные основы правоохранительной 

деятельности в России / 3.Д. Еникеев // Российский юридический журнал. – 

1998. – № 3. – С. 5-12. 

6. Лапина А.М. Опыт деятельности зарубежных правоохранительных 

органов по обеспечению экологической безопасности / А.М. Лапина // 

Экологическое право. – 2000. – № 1. – С. 33-39. 

7. Львов А.Г. Проблемы обеспечения законности в России / А.Г. Львов, 

В.В. Фролов // История государства и права. – 2005. – № 2. – С. 7-9. 

8. Магденко А.Д. Международные стандарты деятельности 

правоохранительных органов: понятие и классификация / А.Д. Магденко // 

Полицейское право. – 2006. – № 2. – С. 11-17. 

9. Мастепанова Д.А. Правовые основы информационного 

взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов / 

Д.А. Мастепанова // Деньги и кредит. – 2002. – № 11. – С.48-52. 

10. Мирзоев Г.Б. Защита прав человека и роль правоохранительной 

системы государства в ее обеспечении / Г.Б. Мирзоев // Современное право. – 
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 2006. – № 3. – С. 2-9. 

11. Проблемы правоохранительной деятельности в Республике Бурятия: 

материалы 5-й межвуз. науч.- практ. конф. (19-20 апреля 2001). – Иркутск: 

Изд-во ВСИ МВД РФ, 2002. – 73 с. 

12. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт./ под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

13. Соломатина Е.А. Понятие, сущность и основные черты 

парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов / 

Е.А. Соломатина // Юридический мир. – 2006. – № 10. – С. 74-77. 

14. Степаненко Ю.В. Понятие и содержание правоохранительной 

деятельности / Ю.В. Степаненко // Рос. следователь. – 2003. – № 8. – С. 20-26. 

15. Тарасов А.М. Особенности президентского контроля за 

правоохранительной деятельностью / А.М. Тарасов // Юридический 

консультант. – 2002. – № 2. – С. 4-7. 

16. Тарасов А.М. Правоохранительная деятельность: понятие и сущность 

/ А.М. Тарасов // Российский следователь. – 2002. – № 4. – С. 34-38. 

17. Юрковский А.В. Правоохранительные органы стран Северо-

Восточной Азии / А.В. Юрковский. – Иркутск: Изд-во ИИПКПР ГП РФ, 

2005. – 161 с. 

 

Вариант № 2 

 Законодательные и иные правовые акты курса           

«Правоохранительные органы РФ» 

1. Общая характеристика нормативной базы курса. 

2. Классификация нормативных актов по содержанию и их 

юридическому значению. 

3. Классификация актов по содержанию. Характеристика основных 

групп актов: общего характера, об органах прокуратуры и прокурорском 

надзоре, об органах, обеспечивающих безопасность в РФ, об органах 
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юстиции, об организации органов выявления и расследования преступлений, 

о юридической помощи и защите по уголовным делам, их организации. 

4. Классификация актов по юридическому значению: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы, 

законодательные акты субъектов РФ. Подзаконные акты: Указы и 

распоряжения Президента РФ, Постановления и распоряжения 

Правительства РФ, ведомственные нормативные акты (приказы, указания, 

инструкции, издаваемые руководителями правоохранительных органов). 

5. Нормы международного права и международных договоров, их 

значение и место в системе нормативных актов. 

6. Значение постановлений пленумов Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ, постановлений Конституционного Суда РФ. 

Официальные источники опубликования законов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основания классификации законодательных и иных 

правовых актов, регламентирующих правоохранительную деятельность и 

устройство соответствующих органов. 

2. Какой круг вопросов по теме курса «Правоохранительные органы» 

решается в Конституции РФ? 

3. Каково значение Конституции РФ для правоохранительных органов? 

4. Сгруппируйте по содержанию основные акты, регламентирующие 

правоохранительную деятельность и устройств. 

 

Дополнительная литература 

1. Дудко И.Г. Юридическая природа постановлений конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ / И.Г. Дудко // Журнал российского права. – 

2005. – № 1. 

2. Иванов Н. Постановления Пленума Верховного суда РФ как 

обязательный «прецедент» / Н. Иванов // Уголовное право. – 2005. – № 2. –  
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С. 30-32. 

3. Гук П.А. Судебная практика как источник права / П.А. Гук // 

Правовая политика и правовая жизнь. – 2002. – № 3. – С. 70-78. 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

5. Рогожин Н. Судебная практика как источник права при принятии 

решения арбитражным судом / Н. Рогожин // Закон. – 2003. – № 1. – С. 103-

106. 

6. Таранова Т.С. Судебная практика и прецедент / Т.С. Таранова // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 1. – С. 11-16. 

 

Вариант № 3 

 Судебная власть и система органов, ее осуществляющих 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. Ее соотношение с 

другими ветвями государственной власти. 

2. Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган 

судебной власти. Виды судопроизводства, в рамках которых осуществляется 

судебная власть. 

3. Судебно-правовая реформа 1991 года. Направления, цели, задачи, 

основные результаты современной судебно-правовой реформы. 

4. Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы на 

современном этапе. Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

5. Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и 

высшего звена. Понятие судебной инстанции. Суды первой, второй 

(апелляционной, кассационной), надзорной инстанции. 

6. Основные направления деятельности органов судебной власти. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем суть концепции разделения властей и ее основное назначение? 

2. Дайте определение общего понятия власти, государственной власти и 

судебной власти. 

3. Охарактеризуйте основные компоненты судебной власти. 

4. Какие полномочия присущи судебной власти в наши дни? 

5. Чем отличается судебная власть от других ветвей государственной 

власти? 

6. В чем основные отличия судов от других органов государственной 

власти? 

7. Назовите виды судопроизводства, в рамках которых осуществляется 

судебная власть. 

8. Обозначьте основные подсистемы (блоки) российской судебной 

системы. 

9. Опишите подсистему судов общей юрисдикции. 

10. Как устроена подсистема арбитражных судов? 

11. Какие суды могут быть образованы субъектом РФ? 

12. Дайте понятие судебной инстанции и назовите разновидности этого 

понятия. 

13. Чем отличается компетенция судов первой, второй (апелляционной и 

кассационной) и надзорной инстанций? 

14. В качестве, каких судебных инстанций может функционировать 

районный судья? 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов В. Почему суд не становится «третьей властью»? / В. 

Анисимов // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 17. 

2. Бородин С.В. О разделении и взаимодействии властей в России /  

С.В. Бородин, В.Н. Кудрявцев // Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 13-

16. 
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3. Гаганова Н.А. Концепция разделения властей и идея субсидиарности / 

Н.А. Гаганова // Государство и право. – 2003. – № 3. – С. 88-91. 

4. Горшкова С.А. Европейская защита прав человека и реформирование 

российской судебной правовой системы / С.А. Горшкова // Журнал 

российского права. – 2002. – № 7. 

5. Диков Г.В. Проблемы создания системы административной юстиции 

в России (в свете зарубежного опыта) / Г.В. Диков // Государство и право. –  

2001. – № 5. – С. 31-41. 

6. Енгибарян Р.В. Конституционные основы современного российского 

федерализма / Р.В. Енгибарян, Э.3. Тадевосян, И. А. Умнова // Государство и 

право. – 2000. – № 4. – С. 110-113. 

7. Ефремов Н. Генезис судебной власти в России / Н. Н. Ефремов // 

Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 88-94. 

8. Изварина А.Ф. Организационно-структурное состояние судебной 

системы России / А.Ф. Изварина // Юрид. вестник Рост. гос. экон. ун-та. - 

2007. – № 1. – С. 10-15. 

9. Изварина   А.Ф.   Мировые   судьи   России   начала   XXI   века   /  

А.Ф. Изварина. - Ростов н/Д.: Март, 2002. – 176 с. 

10. Колоколов   Н.А.   О   праве,   суде   и   правосудии   (избранное)  /  

Н.А. Колоколов. – М.: Закон и право, 2006. – 687 с. 

11. Кряжков В. Административные суды: какими им быть? / В. Кряжков, 

Ю. Старилов // Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 18-20. 

12. Кутафин О.Е. Судебная власть РФ: история и документы: в 6 т. / О.Е. 

Кутафин, В.М. Лебедев. – М.: Мысль. 

- т. 1 Начало формирования судебной власти. – 2003. – 698 с. 

- т. 2 Период абсолютизма. – 2003. – 830 с. 

- т. 3 Судебная реформа 1864 года. – 2003. – 824 с. 

- т. 4 На рубеже веков: эпоха войн и революций. – 2003. – 670 с. 

- т. 5 Советское государство. – 2003. – 804 с. 

- т. 6 Российская Федерация. – 2003. – 885 с. 
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13. Лазарева   В.А.  Судебная   власть   и  уголовное  судопроизводство  /  

В.А. Лазарева // Государство и право. – 2001. – № 5. – С.49-56. 

14. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы 

становления и развития / В.М. Лебедев. – СПб.: Лань, 2001. – 384 с. 

15. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской 

Федерации / В.М. Лебедев. – М.: Российская академия правосудия, 2000. – 

368 с. 

16. Ломоносов А.М. Представительство интересов клиента в досудебном 

разбирательстве и суде / А.М. Ломоносов, М.Н. Морозов. – М.: Российский 

фонд правовых проблем, 2001. – (интерактивный мультимедиа – курс для 

дистанционного образования). 

17. Лупарев Е. Соотношение административно-правовых и других 

категорий юридических споров / Е. Лупарев // Российская юстиция. – 2003. – 

№ 1. 

18. Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного суда РФ в механизме 

уголовно-правового регулирования / А.В. Мадьярова. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2005. – 398 с. 

19. Никеров Г.И. Судебная власть в правовом государстве (опыт 

сравнительного анализа) / Г.И. Никеров // Государство и право. – 2001. – № 3.  

– С. 16-20. 

20. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

21. Петрухин И.Л. Проблемы судебной власти в современной России / 

И.Л. Петрухин // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 15-21; – № 8. – С.5-

10. 

22. Полянский И.А. Реализация принципа разделения властей в РФ /  

И.А. Полянский, В.В. Комарова // Юрист. – 2000. – № 12. – С. 7-16. 

23. Попова Ю.А. Административное судопроизводство в системе судов 

обще юрисдикции / Ю.А. Попова // Государство и право. – 2002. – № 5. –  
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С. 30-34. 

24. Проблемы образования и деятельности конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ: материалы всерос. совещания. – М.: Формула права, 

2000. – 408 с. 

25. Пронкин   С.В.   Государственное   управление   зарубежных   стран  /  

С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 412 с. 

26. Радченко  В.  Компетенция  административных  судов  нам  понятна  /  

В. Радченко // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 9-11. 

27. Ржевский В.А. Судебная власть в РФ: конституционные основы 

организации и деятельности / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова. – М.: Юристъ, 

1998. – 216 с. 

28. Савюк Л.К. Правоохранительные органы и судебные органы: учебник 

/ Л.К. Савюк. – М.: Юрист, 2005. – 463 с. 

29. Сысоев В.А. О финансировании судебной власти в Российской 

Федерации / В.А. Сысоев, В.С. Чернявский // Государство и право. – 2005. – 

№ 10. – С. 14-20. 

30. Уортман Р.С. Властители и судии. Развитие правового сознания в 

императорской России / М.Д. Долбилов, Ф.Л. Севастьянов, Р.С. Уортман. - 

М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 515 с. 

31. Фоков А. Административные суды повысят доступность правосудия / 

А. Фоков // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 7-8. 

32. Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей (научно-

правовые и исторические аспекты) / А.П. Фоков // Государство и право. –

2000. – № 10. – С. 51-56. 

33. Шепенко Р.А. Судебная система Гонконга / Р.А. Шепенко // Журнал 

российского права. – 2002. – № 6. 

34. Шитов А. А судьи кто? Вопрос вопросов в США. / А. Шитов // Эхо 

планеты. – 2005. – № 49. – С. 6-11. 
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Вариант № 4 

 Правосудие и его демократические принципы (основы) 

1. Понятие и система принципов правосудия. Законность. Охрана прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. 

2. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону. 

3. Участие граждан в отправлении правосудия. Значение участия 

граждан в отправлении правосудия. Становление и развитие института 

участия граждан в отправлении правосудия в России. 

4. Формы участия граждан в отправлении правосудия. Равенство всех 

перед законом и судом. Право на судебную защиту. Нормативное 

закрепление права каждого на судебную защиту. 

5. Содержание права на судебную защиту. Гарантии обеспечения права 

на судебную защиту. Обеспечение доступа к правосудию. Право на 

получение квалифицированной юридической помощи при осуществлении 

правосудия. 

6. Состязательность и равноправие сторон. Презумпция невиновности. 

Открытое разбирательство дел во всех судах. Язык судопроизводства и 

делопроизводства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику юридического значения демократических 

основ (принципов) правосудия. 

2. Что означает реализация принципа законности в сфере правосудия? 

3. Назовите органы, уполномоченные осуществлять правосудие, и 

объясните, чем было обусловлено провозглашение принципа отправления 

правосудия только судом. 

4. Дайте характеристику основных правил обеспечения законности, 

компетентности и беспристрастности суда. 
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5. Назовите правовые акты, обеспечивающие осуществление права на 

судебную защиту. 

6. Что означает состязательность при отправлении правосудия и каково 

ее назначение? 

7. Обозначьте исходные положения, на которых основано обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 

8. Дайте определение презумпции невиновности и назовите те 

положения, которые вытекают из нее. 

9. Перечислите случаи, когда возможно рассмотрение гражданских и 

уголовных дел в закрытых судебных заседаниях. 

10. На каком языке должно осуществляться судопроизводство и как 

обеспечиваются права лиц, не владеющих таким языком? 

 

Дополнительная литература 

1. Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти: 

понятие,  сущность  и  система  /  В.И. Анишина  //  Мировой  судья. – 2006. –  

№ 4. – С. 2-7. 

2. Багаутдинов Ф.Н. О содержании судебного контроля на 

предварительном следствии // Журнал российского права. – 2002. – № 12. 

3. Бурмагин С. Принцип состязательности в теории и судебной практике 

// Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. ЗЗ-34. 

4. Винокуров А. Проверка законности правовых актов органов местного 

самоуправления / А. Винокуров. – Законность. – 1998. – № 9. – С. 12-18. 

5. Гаджиев Г.А. Конституционный принцип самостоятельности 

судебной власти в Российской Федерации // Журнал российского права. –  

2003. – № 1. 

6. Мирза Л.С. Доступное правосудие для граждан / Л.С. Мирза // 

Общественные науки и современность. – 2006. – № 6. – С. 15-22. 

7. Носырева   Е.И.   Альтернативное   разрешение   споров   в   США   /  

Е.И. Носырева. – М.: Городец, 2005. – 319 с. 
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8. Поляков С.Б. К вопросу о независимости суда // Государство и право. 

– 2000. – № 10. – С. 85-92. 

9. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

 

Вариант № 5 

 Мировые судьи РФ. Районные суды как основное звено 

федеральных судов общей юрисдикции РФ 

1. Общая характеристика судов общей юрисдикции. 

2. Мировые судьи - низовое звено судов общей юрисдикции: судебные 

участки, компетенция мирового судьи. 

3. Районный суд - основное звено судов общей юрисдикции: 

полномочия районных судов и подсудность дел районным судам.  

4. Основные права и обязанности судей.  

5. Состав районного суда и организация работы в районном суде. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие суды составляют систему судов общей юрисдикции? 

2. Какие основные задачи и функции выполняют суды общей 

юрисдикции? 

3. Какие правовые споры (дела) рассматривают и разрешают суды 

общей юрисдикции, т.е. какие правовые споры (дела) им подведомственны? 

4. Кто такие мировые судьи? Что относится к их компетенции? 

5. Кем назначаются мировые судьи? 

6. Каковы состав и полномочия районного суда? 

7. Какие дела подсудны районному суду? 

8. Какими правами и обязанностями наделены судьи районы судов? 

9. Полномочия Председателя районного суда. 

10. Раскройте полномочия помощника судьи. 
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11. Назовите и раскройте принципы распределения дел между судьями. 

12. Кто входит в состав аппарата районного суда и каковы их основные 

функции? 

 

Дополнительная литература 

1. Александров А.С. Апелляционное производство в уголовном 

процессе России: проблемы и решения / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун // 

Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 38-45. 

2. Борлаков  М.  Замена  мирового  судьи   на   время   его   отсутствия  / 

 М. Борлаков, Г. Шкобенева // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 42. 

3. Виторт  Е.  Мировые  судьи  /  Е.  Виторт  // Человек и закон. – 2003. –  

№ 2. – С. 46-52. 

4. Дорошков В.В. Мировой судья: исторические, организационные и 

процессуальные аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004. [Правовая база 

Консультант плюс]. 

5. Изварина А.Ф. Мировые судьи России начала XXI века: учеб. 

пособие для юридических факультетов и институтов / Ростов н/Д.: МарТ, 

2002. – 176 с. 

6. Колоколов Н. Мировой судья: исторические, организационные и 

уголовно-процессуальные аспекты деятельности / Н. Колоколов // 

Юридическая газета. – 2004. – № 13. – С.3. 

7. Победкин А.В. Апелляционное производство в уголовном процессе 

России: проблемы становления / А.В. Победкин // Государство и право. –  

2001. – № 3. – С. 46-50. 

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 
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9. Рожнова Л.В. Актуальные вопросы деятельности администраторов 

районных судов / Л.В. Рожнова // Администратор суда. – 2006. – № 1 

[Правовая база Консультант плюс]. 

10. Сомов С. Развитие института мировых судей и баланс интересов 

федерации  и  регионов  /  С.  Сомов  //  Российская  юстиция. – 2002. – № 1. –  

С. 39-40. 

11. Тараканова Н.Г. Исторический опыт института мировых судей в 

российской  провинции  /  Н.Г.  Тараканова  //  Регионология. – 2006. – № 2. –  

С. 208-218. 

12. Ткачев  В.   Компетенцию   мировых   судей   следует   расширить   /  

В. Ткачев // Российская юстиция. – 2001. – № 4. – С. 41-42. 

13. Ткачев  В.  Ученые  и  судьи  обсуждают  работу  мировых  судей   /  

В. Ткачев, Ю. Ляхов // Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 17. 

14. Устюжанинов В. Апелляционное производство по пересмотру 

решений и определений мировых судей / В. Устюжанинов, С. Сапожников // 

Российская юстиция. – 2001. – № 2. – С. 12-13. 

15. Хаматова  Е.В.  Мировые   судьи    в   судебной   системе   России   /  

Е.В.  Хаматова  //  Арбитражный  и  гражданский  процесс. – 2002. – № 2. –  

С. 31-38. 

16. Шакирьянов Р. Апелляционное производство по гражданским делам в 

районном суде / Р. Шакирьянов // Российская юстиция. – 2002. – № 10. 

17. Шатовкина  Р.   Мировые   судьи:   выборы   или   назначение   /  

Р. Шатовкина // Уголовное право. – 2001. – № 2. – С. 85-87. 

18. Шхагажоев 3.Л. Судебная власть в субъектах РФ и мировые суды / 

3.Л. Шхагажоев, Л.А. Тхабисимова // Конституционное и муниципальное 

право. – 2006. – № 4. 
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Вариант № 6 

 Среднее звено федеральных судов общей юрисдикции РФ 

1. Полномочия судов субъектов РФ (верховных судов республик в 

составе РФ, краевых, областных, судов городов федерального значения, 

автономных округов, автономной области). 

2. Структура суда общей юрисдикции среднего звена. Президиум суда: 

состав, полномочия. Судебные коллегии: составы, полномочия. 

3. Полномочия Председателя суда, его заместителей и председателей 

коллегий. 

4. Организация работы в судах среднего звена. Полномочия 

Председателя суда по организации работы в суде. 

5. Аппарат судов среднего звена. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает Верховный суд субъекта в системе судов 

общей юрисдикции? 

2. Каков состав и полномочия Верховного суда субъекта? 

3. Каков состав и полномочия президиума Верховного суда субъекта? 

4. Состав судебных коллегий по гражданским и уголовным делам. 

5. Каковы полномочия председателя суда, его заместителей и 

председателей коллегий? 

6. Что входит в полномочия председателя суда по организации работы в 

суде? 

7. Каковы структура и должностной состав аппарата Верховного суда 

субъекта? 

8. Каковы полномочия администратора суда 9. Раскройте содержание 

текущего и перспективного планирования и их значение в деятельности суда. 
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Дополнительная литература 

1. Гордеюк Д. Дела о признании законов субъектов Федерации 

противоречащими федеральному закону / Д. Гордеюк // Российская юстиция.  

– 2001. – № 2. – С. 46-47. 

2. Петрухин И.Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы / И.Л. 

Петрухин // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 5-15. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

4. Шалумов М. Судебный контроль и прокурорский надзор: не 

междоусобица, а взаимодействие / М. Шалумов // Российская юстиция. –  

2001. – № 4. – С. 15-16. 

 

Вариант № 7 

 Верховный суд РФ. Военные суды РФ 

1. Место Верховного суда РФ в системе судов общей юрисдикции и его 

компетенция. 

2. Подсудность Верховного суда РФ. 

3. Состав и структура Верховного суда РФ. Пленум Верховного суда 

РФ. Президиум Верховного суда РФ. Кассационная коллегия. Коллегии 

Верховного суда по уголовным и гражданским делам. Судебная коллегия 

Верховного суда РФ. 

4. Организация работы в Верховном суде РФ. 

5. Место военных судов в судебной системе РФ. Подсудность и основы 

организации военных судов 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает Верховный суд Российской Федерации в 

системе судов общей юрисдикции? 
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2. Каковы состав и полномочия Верховного суда Российской 

Федерации? 

3. Каковы структура и должностной состав аппарата Верховного суда 

Российской Федерации? 

4. Каковы состав и полномочия пленума Верховного суда Российской 

Федерации? 

5. Каковы состав и полномочия президиума Верховного суда 

Российской Федерации? 

6. Какие суды составляют систему военных судов? Какие дела им 

подсудны? 

7. В чем сходство и отличия составов окружного военного суда и 

гарнизонного военного суда? 

8. Какие существуют виды составов суда при рассмотрении 

гражданских и уголовных дел? 

 

Дополнительная литература 

1. Власихин В. Миллер против Калифорнии. Эротика и порнография в 

решениях Верховного суда США / В. Власихин // Российская юстиция. –  

2001. – № 5. – С. 74-77. 

2. Петухов Н. Разграничение подсудности дел военным судам и иным 

федеральным судам общей юрисдикции / Н. Петухов, К. Жудро // Российская 

юстиция. – 2001. – № 2. – С. 18-20. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

4. Цымбаренко И.Б. Организационно-правовые вопросы 

судопроизводства по жалобам военнослужащих / И.Б. Цымбаренко // 

Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 55-63. 



 24 

5. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного суда 

Российской Федерации / А.И. Рарог // Государство и право. – 2001. – № 2. –    

С. 51-57. 

 

Вариант № 8 

 Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

1. Система арбитражных судов и характеристика их деятельности. 

2. Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды): структура, состав и полномочия. 

3. Арбитражные апелляционные суды: структура, состав и полномочия. 

4. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации (суды первой 

инстанции): структура, состав и полномочия. 

5. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

Иные арбитражные органы 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие суды составляют систему арбитражных судов? В какой сфере 

они осуществляют правосудие? 

2. Какие дела подведомственны арбитражным судам? 

3. Каковы состав и полномочия Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ? 

4. Каковы состав и полномочия федерального арбитражного суда округа 

(арбитражного кассационного суда)? Сколько их в Российской Федерации? 

5. Каковы состав и полномочия арбитражного апелляционного суда? 

Сколько их в РФ? 

6. Каковы состав и полномочия Арбитражного суда субъекта РФ? 

7. Что такое постоянное судебное присутствие Арбитражного суда? В 

каком порядке оно образуется? 

8. На какую территорию распространяется юрисдикция арбитражных 

судов: кассационных, апелляционных, субъектов Российской Федерации? 
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9. В чем сходство и отличие судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов? 

10. Какие составы судов предусмотрены законом для рассмотрения дел в 

арбитражном судопроизводстве? 

11. Какие есть виды судебных инстанций в арбитражном 

судопроизводстве? 

12. Какие должности предусматриваются в аппаратах арбитражных 

судов? 

13. Как осуществляется организационное обеспечение деятельности 

арбитражных судов РФ? 

14. Имеются ли иные арбитражные органы? Если да, то какие? 

15. Кто может быть третейским судей? 

16. Каковы полномочия иных арбитражных органов? 

 

Дополнительная литература 

1. Азаров В. Право на обращение в суд и его реализация при обращении 

в арбитражные суды / В. Азаров // Арбитражный и гражданский процесс. –

2003. – № 12. – С. 6-11. 

2. Вишневская Е.В. Судебная реформа в России и ее результаты / Е.В. 

Вишневская  //  Арбитражный  и  гражданский  процесс.  –  2003.  –  № 2. – С.  

12-14. 

3. Власов А.А. Актуальные вопросы участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве  /  А.А.  Власов,  В.М.  Простова // Юрист. – 2001. – № 5. –  

С. 14-16. 

4. Воронов А.Ф. О понятии, значении и нормативном закреплении 

принципов гражданского и арбитражно-процессуального права / А.Ф. 

Воронов // Законодательство. – 2003. – № 12. – С. 47-58. 

5. Горелов М.В. Электронный документ как доказательство в 

арбитражном суде / М.В. Горелов // Арбитражный и гражданский процесс. –

2004. – № 1. – С. 4-5. 
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6. Клинова Г.Н. Защита интересов государства в арбитражном суде / 

Г.Н. Клинова // Закон. – 2003. – № 10. – С. 91-94. 

7. Кожемяко А. Надзорная инстанция – лишнее звено в арбитражном 

процессе / А.Кожемяко // Российская юстиция. – 2001. – № 7. – С. 5-7. 

8. Козлов С.С. Проблемы судебной и административной защиты 

граждан / С.С. Козлов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. – № 3. 

– С. 35-36. 

9. Кравцов И. Гражданский и арбитражный процесс / И. Кравцов // 

Человек и закон. – 2003. – № 5. – С. 57-64. 

10. Мантуров В.С. История становления и развития арбитражных судов в 

России / В.С. Мантуров; науч. ред. Г.А. Цыкунов. – Улан-Удэ: Бэлиг, 2007. – 

51 с. 

11. Мельников Н. Роль и возможности прокурора в гражданском и 

арбитражном  судопроизводстве  /  Н.  Мельников  //  Закон.  – 2003.  – № 6. –  

С. 89-91. 

12. Муранов А.И. Последствия вступления в силу АПК РФ 2002 г. для 

международного коммерческого арбитража в России / А.И. Муранов // 

Московский журнал международного права. – 2003. – № 3. – С. – 162-189; – 

№ 4. – С. 233-250. 

13. Парций Я.Е. Административное судопроизводство в арбитражных 

судах по новому АПК РФ / Я.Е. Парций // Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

14. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

15. Певницкий С.Г. Независимое правосудие: доктрина и реальные 

проблемы осуществления на современном этапе / С.Г. Певницкий // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. – № 5. – С. 2-5. 

16. Сейнароев Б.М. Судья – главное звено в судебной системе / Б.М. 

Сейнароев  //  Вестник  Высшего  арбитражного  суда  РФ.  –  2002.  –  № 5. –  
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С. 49-52. 

17. Сметанников А.Е. Правовые аспекты ускорения арбитражного 

судопроизводства / А.Е. Сметанников // Журнал российского права. – 2003. – 

 № 6. – С. 54-57. 

18. Фалькович М. Судебное разбирательство / М. Фалькович // Закон. – 

 2003. – № 6. – С. 20-23. 

19. Шерстюк В. Развитие принципа осуществления правосудия только 

арбитражным  судом  /  В.  Шерстюк  // Хозяйство  и  право.  – 2004. – № 2. –  

С. 95-103. 

20. Шерстюк В.М. Развитие принципа гласности в арбитражном 

судопроизводстве  /  В.М.  Шерстюк  //  Законодательство.  –  2003.  –  № 6. –  

С. 62-67. 

21. Юшкевич П. Подготовка и предъявление искового заявления в 

Арбитражный суд / П. Юшкевич // Закон. – 2003. – № 6. – С. 3-7. 

22. Яковлев В.Ф. Арбитражные суды на новом этапе судебной реформы / 

В.Ф. Яковлев // Журнал российского права. – 2002. – № 7. – С. 6-14. 
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Вариант № 9 

 Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ 

1. Конституционный контроль, его понятие и истоки. Правовое 

положение Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд Российской 

Федерации: основные черты, полномочия, структура. 

2. Прекращение полномочий судьи и отставка. 

3. Структура Конституционного Суда РФ и порядок работы. 

4. Производство дела в Конституционном Суде РФ. 

5. Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

6. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: 

основные черты, полномочия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда в Российской Федерации был создан самостоятельный и 

независимый орган конституционного контроля? 

2. Какова компетенция Конституционного Суда РФ? 

3. В каком порядке назначаются лица на должность судей 

Конституционного Суда РФ? 

4. Какие требования установлены законом к кандидату на должность 

судьи Конституционного Суда РФ? 

5. Каков состав Конституционного Суда Российской Федерации? 

6. Кто избирает Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации? 

7. Какие виды решений принимаются Конституционным Судом РФ? 

8. Какие основные принципы деятельности Конституционного Суда 

РФ? 

9. Что относится к компетенции пленарного заседания и палат 

Конституционного Суда РФ? 
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10. Как формируются конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации? 

11. В каких субъектах РФ могут создаваться конституционные суды, а в 

каких — уставные суды? 

12. Каковы полномочия конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации? 

 

Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных 

судов  /  С.А.  Авакьян  //  Вестник  МГУ.  Серия  11.  Право. – 2004. – № 4. –  

С. 25-40. 

2. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного 

Суда РФ / М.И. Байтин // Государство и право. – 2006. – № 3. – С. 5-11. 

3. Березин М. Конституционный процесс решения налоговых споров / 

М. Березин // Хозяйство и право. – 2004. – № 8. – С. 80-94. 

4. Блажич Н.И. Российское разделение властей в трактовке 

Конституционного Суда РФ / Блажич Н.И. // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2004. – № 1. – С. 6-9. 

5. Бланкенагель А. Разделение властей / А. Бланкенагель // 

Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2004. – № 2 (47).  

– С. 39-49. 

6. Боброва В. Конституционные (уставные) суды вынесли уже 250 

решений / В. Боброва // Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 11-12. 

7. Боброва В.К. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: 

обсуждены проблемы образования / В.К. Боброва // Журнал рос. права. –  

2000. – № 3. – С. 171-175. 

8. Бондарь Н.С. Конституционный суд РФ – гарант социальных прав 

граждан / Бондарь Н.С. // Право и власть. – 2002. – № 2. – С. 5-12. 
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9. Брежнев О.В. Некоторые проблемы становления органов 

конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации / О.В. 

Брежнев // Конституционное муниципальное право. – 2002. – № 1. 

10. Будаев К. Прокуратура и конституционные, уставные суды субъектов 

РФ / К. Будаев // Законность. – 2000. – № 9. – С. 2-3. 

11. Васильев Р.Ф. Конституционное правосудие в субъектах Российской 

Федерации / В.А. Савицкий, В.А. Кряжков // Государство и право. – 2000. – 

 № 4. – С. 116-117. 

12. Витрук Н.О некоторых особенностях использования решений 

Европейского Суда по правам человека в практике Конституционного Суда 

РФ и иных судов / Н.О. Витрук // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2006. – № 1. – С. 83-87. 

13. Волкова Н.С. Приемы формирования правовой позиции 

Конституционного Суда РФ / Н.С. Волкова // Журнал российского права. – 

2005. – № 9. – С. 79-85. 

14. Гаджиев Г.А. Конституционный принцип самостоятельности 

судебной власти в РФ (на основе решений Конституционного Суда РФ 2000-

2003 г.г.) / Г.А. Гаджиев // Журнал российского права. – 2003. – № 1. – С. 9-

17. 

15. Действующие конституционные (уставные) суды субъектов РФ // 

Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 69. 

16. Дудко И.Г. Юридическая природа постановлений конституционных 

судов субъектов РФ / И.Г. Дудко // Журнал российского права. – 2005. – № 1.   

– С. 26-32. 

17. Едидин Б.А. К вопросу о полномочиях судебных органов 

государственной власти / Б.А. Едидин // Юрист. – 2004. – № 12. – С. 31-34. 

18. Жученко А.А. К вопросу об обратной силе решений 

Конституционного Суда РФ / А.А. Жученко // Вестник Моск. университета. 

Сер. 11. Право. – 2002. – № 5. – С. 84-89. 
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19. Иванов В.П. Конституционный Суд в системе органов 

государственной власти / В.П. Иванов, А.Е. Шипелов // Закон и право. – 

2006. – № 2. – С. 5-7. 

20. Ильиных А.В. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по 

правам человека: грани соотношения / А.В. Ильиных // Российский 

юридический журнал. – 2005. – № 3. – С. 78-83. 

21. Кокотов А.Н. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ 

/ А.Н. Кокотов // Российский юридический журнал. – 2006. – № 1. – С. 73-81. 

22. Колесников Е.В. Постановления конституционных судов как 

источник российского конституционного права / Е.В. Колесников // Известия 

вузов. Правоведение. – 2001. – № 2. – С. 32-53. 

23. Кряжков В.А. Проблемы становления конституционной юстиции 

субъектов РФ / В.А. Кряжков // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 110-

113. 

24. Куличенко О.М. Конституционное производство в Республике 

Адыгея / О.М. Куличенко // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 27-28. 

25. Лазарев  Л.  Исполнение  решений  Конституционного  Суда  РФ  /  

Л. Лазарев // Российская юстиция. – 2002. – № 9. 

26. Лазарев Л. Проблемы судебного самоконтроля в решениях 

Конституционного  Суда  РФ  /  Л.  Лазарев  //  Российская юстиция. – 2001. –  

№ 2. – С. 8-11. 

27. Лапаева В.В. Правосудие как фактор совершенствования 

политической системы / В.В. Лапаева // Адвокат. – 2004. – № 7. – С. 3-15. 

28. Лукашевич В.3. Конституционный суд Российской Федерации не 

может и не должен подменять законодателя / В.3. Лукашевич, Н.А.Комарова 

// Правоведение. – 2001. – № 2. – С. 53-63. 

29. Любимов  А.П.  Конституция  РФ:  проблемы  и вопросы толкования /  

А.П. Любимов // Представительная власть. – 2003. – № 6. – С. 15-17. 
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30. Митюков М.Н. Исполнение актов Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации / М.Н. Митюков // 

Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 12-14. 

31. Митюков М.Н. К истории учреждения Конституционного Суда 

Российской Федерации / М.Н. Митюков // Журнал российского права. – 2002.  

– № 2. – С. 137-151. 

32. Непомнящих Е.В. Понятие правовой позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации / Е.В. Непомнящих // Законодательство и 

экономика. – 2003. – № 10. – С. 7-10. 

33. Несмеянова  С.Э.  К  вопросу  о  конституционной  ответственности  /  

С. Э. Несмеянова // Конституционное и муниципальное право. – 2002. – № 4.  

– С. 20-22. 

34. Новик-Качан М.Ю. Надзорное производство в гражданском и 

арбитражном процессе: практика Конституционного Суда РФ / М.Ю. Новик-

Качан // Адвокат. – 2002. – № 5. 

35. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

36. Павликов С. К вопросу о статусе конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ / С. Павликов // Конституционное и муниципальное право. – 

2005. – № 5. – С. 28-33. 

37. Привалова С.В. Конституционно-правовая реформа в современной 

России /С.В. Привалова // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 88-98. 

38. Саликов М.С. Конституционный судебный процесс в системе 

российского  права  /  М.С.  Саликов  //  Журнал российского права. – 2003.  –  

№ 11. – С. 125-130. 

39. Саликов М.С. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: 

понятие и система / М.С. Саликов // Известия вузов. Правоведение. – 2003. – 

 № 5. – С. 49-59. 
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Вариант № 10 

 Статус судей 

1. Требования, предъявляемые к судье, и порядок наделения кандидатов 

в судьи судейскими полномочиями. 

2. Приостановление, прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. 

3. Гарантия независимости судьи. 

4. Правовое положение присяжных заседателей. Правовой статус 

арбитражных заседателей. 

5. Органы судейского сообщества: общая характеристика. 

6.  Квалификационные коллегии судей. Аттестация судей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под статусом судьи? 

2. Какие требования предъявляются к кандидату на должность судьи: 

районного суда, областного суда, военного суда, Верховного суда РФ, 

Конституционного Суда РФ? 

3. Какие квалификационные классы присваиваются судьям Российской 

Федерации? 

4. В каком порядке судьи наделяются полномочиями? 

5. В каком порядке судьи привлекаются к уголовной ответственности? 

6. Возможно ли привлечение судей к дисциплинарной ответственности? 

7. Какие гарантии независимости судей устанавливает закон? 

8. На каких должностях время работы включается в стаж работы по 

юридической специальности, требуемый при назначении лица на должность 

судьи? 

9. Ограничивает ли закон срок полномочий судьи? 

10. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. 

11. Кто не может быть присяжным заседателем? 

12. Каковы основные этапы составления общих списков присяжных 

заседателей? 
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13. Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. 

14. Как в законе регламентируется срок полномочий арбитражного 

заседателя? 

15. Что такое судейское сообщество? 

16. Какие виды органов судейского сообщества предусмотрены законом 

в Российской Федерации? 

17. Как и по каким нормам представительства избираются делегаты на 

Всероссийский съезд судей? 

18. Как формируются советы судей? 

19. На какой срок формируются выборные органы судейского 

сообщества? 

 

Дополнительная литература 

1. Алешина И. Привлечение судей к административной, 

дисциплинарной и уголовной ответственности / И. Алешина // Законность. – 

 2005. – № 6. – С. 31-34. 

2. Божьев Б. Пленум Верховного суда РФ о производстве в суде с 

участием присяжных заседателей / Б. Божьев // Законность. – 2006. – № 4. 

3. Ванямов Н. Совершенствовать работу квалификационных коллегий 

судей / Н. Ванямов // Российская юстиция. – 2001. – № 2. – С. 14-15. 

4. Гришин С.П. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи / С.П. Гришин // Российская юстиция. – 2003. – № 12. – C. 23-25. 

5. Гришин С.П. Образовательный ценз для кандидата в судьи / С.П. 

Гришин // Вестник Российского Союза Юристов. – 2003. – № 7-8. – C. 17-19. 

6. Есаулов Г.В. Престиж профессии судьи / Г.В. Есаулов // Российский 

судья. – 2006. – № 7. – С. 12-14. 

7. Забейда А.В. Проблемы обеспечения и защиты прав, свобод, а также 

личности присяжного заседателя / А.В. Забейда // Право и политика. – 2005. – 

 № 8. – С. 126-128. 
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8. Зайцев В.Ю. Некоторые вопросы, возникающие в связи с 

вступлением в силу новой редакции федерального закона «О статусе судей в 

Российской Федерации» / В.Ю. Зайцев // Российский судья. – 2002. – № 2. 

9. Золотых В.В. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями / В.В. Золотых. – М: Российская академия 

правосудия, 2004. – 195 с. 

10. Изварина А. Вопрос о личности судьи – носителе судебной власти в 

России  встает  не  случайно / А. Изварина // Мировой судья. – 2006. – № 2. – 

С. 16-18. 

11. Казаков В.Н. Нравственные начала поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка / В.Н. Казаков // Право и образование. – 2003. – 

№ 4. – С. 117-124. 

12. Калинников И.В. Судейская этика. Поведение судей в суде и вне 

суда. Ответственность судей в России / И.В. Калинников // Российский судья.  

– 2003. – № 11. – С. 13-19. 

13. Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных: замысел и проблемы 

становления / Л.М. Карнозова. – М.: NOTA BENE, 2000. – 368 с. 

14. Каширина Т.В. Российская судебная реформа: становление и развитие 

суда присяжных / Т.В. Каширина // Политика и общество. – 2006. – № 1. – 

С. 29-32. 

15. Клеандров М.И. О совершенствовании механизма отбора кандидатов 

в судьи и наделении их судебными полномочиями / М.И. Клеандров // 

Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 86-92. 

16. Клеандров М.И. Статус арбитражных, народных, присяжных 

заседателей/ М.И. Клеандров. – М., 2000. 

17. Кодекс поведения судей в США. Семь канонов добропорядочного и 

благоразумного поведения // Чистые руки. – 2002. – № 5. – С. 39-47. 

18. Колоколов Н. Дисциплинарная ответственность судей / Н. Колоколов 

// Юридическая газета. – 2004. – № 23. – С. 14-15. 
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19. Лукин В. Суд присяжных: преимущества неоспоримы, недостатки 

устранимы / В. Лукин // Новое время. – 2004. – № 48. – С. 14-18. 

20. Марасанова С.В. Организационные и процессуальные проблемы 

деятельности суда присяжных / С.В. Марасанова // "Черные дыры " в 

Российском законодательстве. – 2002. – № 3. – С. 41-70. 

21. Матеров Н.В. Об улучшении подбора кандидатов на должности судей 

/ Н.В. Матеров // Вестник Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации. – 2003. – № 12. – С. 95-98. 

22. Мурадьян Э.М. О независимости судей / Э.М. Мурадьян // 

Современное право. – 2005. – № 10. – С. 26-29. 

23. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

24. Пейсиков В. Правовые основы отбора и подготовки судей в России / 

В. Пейсиков // Российская юстиция. – 2004. – № 5. – С. 11-14. 

25. Психодиагностическое обследование кандидатов на должность судьи 

// Российская юстиция. – 2002. – № 10. – С. 9-11. 

26. Работа квалификационных коллегий судей судов общей юрисдикции 

// Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 65-66. 

27. Руднев В.И. Некомпетентность судьи как основание для его отвода и 

прекращения полномочий / В.И. Руднев // Журнал российского права. – 2003. 

– № 7. 

28. Сапунова Н.О. Юридическая ответственность судей / Н.О. Сапунова 

// Российская юстиция. – 2007. – № 1. – С. 52-53. 

29. Сейнароев Б.М. Судья – главное звено в судебной системе / Б.М. 

Сейнароев // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. – 2002. – № 5. – С. 49-

52. 

30. Ткачев В.Н. От кодекса чести к кодексу этики / В.Н. Ткачев // Закон: 

коммерческая деятельность. Торговля. – 2005. – № 5. – С. 116-119. 
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31. Хориноев А. Законодательное регулирование статуса работников 

аппаратов судов / А. Хориноев // Российская юстиция. – 2003. – № 6. – С. 22-

23, 

32. Яковлев В.Ф. Статус судьи есть статус власти / В.Ф. Яковлев // 

Государство и право. – 2004. – № 11. – С. 5-10. 

 

Вариант № 11 

 Организационное обеспечение деятельности судов и органы 

юстиции 

1. Понятие и общая характеристика Судебного департамента при 

Верховном суде РФ. 

2. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах РФ. 

3. Администраторы судов. 

4. Понятие, общая характеристика и система органов Министерства 

юстиции РФ. 

5. Общие положения Федеральной службы исполнения наказаний. 

6. Общие положения Федеральной регистрационной службы. Общие 

положения Федеральной службы судебных приставов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятие и содержание функции организационного 

обеспечения деятельности судов? 

2. Какие функции призваны выполнять администраторы судей? 

3. Состав и система Судебного департамента. 

4. Какие требования предъявляются к лицам, поступающим на 

государственную службу в Судебный департамент? 

5. Какие ограничения существуют для генерального директора как для 

государственного служащего? 

6. Какие органы и учреждения образуют систему органов Министерства 

юстиции Российской Федерации? 
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7. Какие основные задачи и функции возлагаются на Министерство 

юстиции Российской Федерации? 

8. Какова структура центрального аппарата Министерства юстиции 

Российской Федерации? 

9. Какова система службы приставов Министерства юстиции 

Российской Федерации? 

10. Какие основные задачи и полномочия возлагаются на судебных 

приставов? 

11. Какие требования установлены законом к лицам, претендующим на 

должность судебного пристава? 

12. Какие классные чины и специальные звания присваиваются 

работникам органов юстиции? 

13. Какие существуют должности судебных приставов? 

14. Раскройте содержание задачи Министерства юстиции РФ по 

реализации государственной политики в сфере юстиции? 

15. Опишите основные этапы эволюции органов юстиции? 

16. Дайте общее описание устройства местных органов по регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

17. Каковы основные полномочия главного судебного пристава, главного 

судебного пристава субъекта, старших приставов до и после введения УПК 

РФ 1 июля 2002? 

 

Дополнительная литература 

1. Берестнев Ю.Ю. К вопросу о полномочиях Федеральной 

регистрационной службы в сфере адвокатуры / Ю.Ю. Берестнев, П.А. 

Бородин, Г.Н. Нилус // Адвокат. – 2005. – № 6. – С. 38-44. 

2. Вайнштейн Г.С. Служба судебных приставов в дореволюционной 

России / Г.С. Вайнштейн // История государства и права. – 1999. – № 4. 
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3. Воронцов С.А. Правоохранительные органы (история и 

современность) / С. А. Воронцов, Н. П. Патрушев. – Ростов н/Д: Феникс, 

2001. – 607 с. 

4. Греков М.Л. Тюремные системы: история и современность / М.Л. 

Греков. – Краснодар; Кубанский ГУ, 1999. 

5. Григорьева Л.А. Зачем судебным приставам полномочия по 

оперативно-розыскной деятельности / Л.А. Григорьева // Адвокат. – 2005. – 

№ 6. – С. 44-46. 

6. Журавлева Г.М. Проблемы организации работы органа дознания в 

службе судебных приставов Минюста России / Г.М. Журавлева // 

Адвокатская практика. – 2005. – № 2. – С. 29-32. 

7. Захаров В. Назначение судебных приставов в России по судебным 

уставам 1864 г. / В. Захаров // История государства и права. – 2000. – № 1. – 

С. 4-7. 

8. Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства / Г.М. 

Иванова. – М: Первый печатный двор, 1997. 

9. Карпов В.Ю. Новые функции службы судебных приставов Минюста 

России: задачи и перспективы / В.Ю. Карпов // Современное право. – 2002. –  

№ 8. – С. 15-20. 

10. Колесов Ю.И. Органы и учреждения юстиции в РФ / Ю.И. Колесов. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 603 с. 

11. Лукичев Ю.А. Правоохранительные органы РФ. Полный 

исторический и систематический курс / Ю.А. Лукичев. – СПб: Сентябрь, 

2000. – 412 с. 

12. Орлов В.А. Судебный пристав как государственный служащий / В.А. 

Орлов // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2005. – № 2. – С. 75-81. 

13. Петров С.М. Стратегии и пути реформирования уголовно-

исполнительной системы / С.М. Петров. – Саратов: Изд-во СЮИ МВД 

России, 1998. 
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14. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

15. Смирнов Л.Б. Права человека и пенитенциарные учреждения: 

теоретико-правовое исследование / Л.Б. Смирнов. – Пб.: Изд-во Санкт-

Петерб. ун-та МВД России, 2000. 

16. Хазиев Ш.Н. О Европейской сети судебно-экспертных учреждений / 

Ш.Н. Хазиев // Адвокат. – 2005. – № 8. – С. 14-20. 

 

Вариант № 12 

 Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

1. Понятие, цели, задачи, принципы организации и деятельности, 

функции прокуратуры. 

2. Система органов и учреждений прокуратуры. 

3. Государственная служба и кадровое обеспечение в органах и 

учреждениях прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет прокуратура РФ? 

2. Какие вы знаете принципы организации прокуратуры в РФ? 

3. Классификация принципов. 

4. Какова система органов прокуратуры в РФ? 

5. Охарактеризуйте Генеральную прокуратуру РФ. 

6. Каков статус генерального прокурора РФ? 

7. Какие требования предъявляются к работникам прокуратуры? 

8. Какие направления деятельности прокуратуры вы знаете? 

9. В чем состоит сущность прокурорского надзора? 

10. Какие вы знаете средства прокурорского надзора? 

11. Каковы основные этапы развития прокуратуры в РФ? 

12. Что такое принцип «двойного подчинения»? 
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13. Понятие и система функций прокуратуры, их характеристика. 

14. Правоохранительная функция. 

15. Надзорная функция. 

16. Функция уголовного преследования. 

17. Относится ли прокуратура РФ к числу органов законодательной, 

судебной или исполнительной власти? 

18. Могут ли прокурорские работники принимать участие в деятельности 

общественных объединений, органов представительной, законодательной и 

исполнительной власти? 

19. Каков порядок образования и ликвидации органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации? 

20. Каковы структура и должностной состав прокуратуры субъектов 

Российской Федерации? 

21. Какие и кому присваиваются классные чины в системе прокуратуры 

Российской Федерации? 

22. Какие поощрения и за что могут применяться к работникам 

прокуратуры? 

23. Предусмотрены ли в законе основания и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности прокурорских работников? 

24. Каковы основания увольнения прокурорских работников? 

25. Какие существуют виды специализированных прокуратур? 

26. Что составляет систему органов военной прокуратуры?  

 

Дополнительная литература: 

1. Амирбеков К.И. Проблемы конституционности правового статуса 

прокуратуры России в судебных стадиях уголовного процесса / К.И. 

Амирбеков  //  Конституционное  и  муниципальное  право.  – 2002.  – № 4. –  

С. 31 - 32. 
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2. Амирбеков К.И. Теоретико-правовые основы деятельности 

прокуратуры в России / К.И. Амирбеков // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. – 2003. – № 4. – С. 278-306. 

3. Амирбеков К. Статус прокурора в координационной деятельности/К. 

Амирбеков // Законность. – 2005. – № 10. – С. 19-21. 
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Вариант № 13 

  Органы предварительного расследования. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность 

1. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследования 

преступлений. 

2. Предварительное следствие и система органов предварительного 

расследования. 

3. Дознание и система органов дознания. 

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в 

Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

2. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и их классификация. 

3. Укажите основные задачи оперативно-розыскной деятельности. 

4. Назовите основные принципы оперативно-розыскной деятельности. 

5. Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. 

6. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

7. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. 

8. Реализация принципов ОРД при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий. 

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

подготовки и проведения следственных и судебных действий. 
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22. Федюнин А.Е. О содержании ряда оперативно-розыскных 

мероприятий с учетом развития современных технологий в области передачи 
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Вариант № 14 

 Правоохранительная деятельность таможенных органов 

1. Понятие, общая характеристика и система таможенных органов РФ. 

2. Порядок прохождения службы. 

3. Правоохранительная и иная деятельности таможенных органов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляют таможенные органы РФ? 

2. Охарактеризуйте систему таможенных органов РФ. 

3. На каких принципах действуют таможенные органы РФ? 

4. Какие подразделения входят в систему таможенных органов РФ? 

5. В чем состоит правоохранительная деятельность таможенных органов 

РФ? 

6. Раскройте основные полномочия руководителя Федеральной 

таможенной службы. 

7. Какие ограничения существуют для сотрудника таможенного органа? 

8. Какие существуют региональные таможенные управления? 

 

Дополнительная литература 

1. Васильев Н.Н. Правоохранительные органы: учеб. пособие / Н.Н. 

Васильев, Л.Ф. Кваша, Ю.Ф. Кваша. – М.: ЧеРо-Контур, 2000. – 608 с. 
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2. Габричидзе Б.Н. Таможенная служба в Российской Федерации / Б.Н. 

Габричидзе, В.Е. Зобов. – М: Юридическая литература, 1993. – 208 с. 

3. Гравина А. Правоохранительная деятельность таможенных органов / 

А. Гравина // Право и экономика. – 1998. – № 5. – С. 53-57. 

4. Гравина А. Правоохранительная деятельность таможенных органов / 

А. Гравина // Право и экономика. – 1998. – № 6. – С. 69-73. 

5. Гравина А. Правоохранительная деятельность таможенных органов / 

А. Гравина // Право и экономика. – 1998. – № 7. – С. 84-90. 

6. Гравина А. Правоохранительная деятельность таможенных органов / 

А. Гравина // Право и экономика. – 1998. – № 8. – С. 67-71. 

7. Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы: учеб. пособие / Ю.А. 

Дмитриев, М.А. Шапкин. – М.: Мастерство, 2002. – 303 с. 

8. Зырянова Т.В. Таможенный контроль и его роль в повышении 

эффективности государственного финансового контроля / Т.В. Зырянова // 

Финансы и кредит. – 2005. – № 28. – С. 2-9. 

9. Кочубей М. Уклонение от уплаты таможенных платежей и новый 

Таможенный  кодекс  РФ  /  М.  Кочубей  // Уголовное право. – 2005. – № 1. –  

С. 126-130. 

10. Марков Л.Н. Очерки но истории таможенной службы / Л.Н. Марков. – 

Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1997. 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

12. Хомяков Л.Л. Содействие таможенных органов обеспечению 

государственной безопасности Российской Федерации / Л.Л. Хомяков. – М.: 

РИО РТА, 1997. 
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Вариант № 15 

 Органы обеспечения государственной безопасности в РФ 

1. Понятие безопасности и система органов обеспечения правопорядка и 

безопасности в Российской Федерации. 

2. Совет Безопасности РФ как орган, координирующий обеспечение 

правопорядка и безопасности в Российской Федерации. 

3. Понятие, система Федеральной службы безопасности РФ как органа, 

осуществляющего безопасность в Российской Федерации 

 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляют органы обеспечения правопорядка и 

безопасности в Российской Федерации? 

2. Охарактеризуйте систему органов обеспечения правопорядка и 

безопасности в Российской Федерации. 

3. Каковы функции Совета Безопасности РФ? 

4. Кто входит в Совет Безопасности РФ? 

5. Что собой представляет ФСБ РФ? 

6. Охарактеризуйте систему ФСБ РФ. 

7. На каких принципах действует ФСБ РФ? 

8. Какие подразделения входят в систему ФСБ РФ? 

9. В чем состоит правоохранительная деятельность ФСБ РФ? 

10. Перечислите и раскройте основные направления деятельности ФСБ? 

11. Соотношение органов безопасности с органами предварительного 

расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

 

Дополнительная литература: 

1. Волкова Н.С. Общественная безопасность и законодательство о 

правах человека / Н.С. Волкова // Журнал российского права. – 2005. – № 2.  

– С. 93-101. 
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2. Воронов А.М. Организационная структура обеспечения 

общественной безопасности / А.М. Воронов // Российский следователь. –  

2005. – № 1. – С. 37-40. 

3. Горшенков Г.Г. Безопасность как социальный феномен и его 

юридическая оценка / Г.Г. Горшенков // Адвокатская практика. – 2005. – № 4.  

– С. 17-21. 

4. Кардашова И.Б. Национальная безопасность - сложная комплексная 

система / И.Б. Кардашова // Российский следователь. – 2005. – № 3. – С. 55-

58. 

5. Кикило В. Нужна ли реформа Совету Безопасности? / В. Кикило // 

Эхопланеты. – 2003. – № 7. – С. 5-9. 

6. Кирьянов А.Ю. Правовая основа деятельности органов, 

обеспечивающих национальную безопасность / А.Ю. Кирьянов // 

Адвокатская практика. – 2005. – № 4. – С. 28-31. 

7. Коровин В.В. История отечественных органов безопасности: учеб. 

пособие / В.В. Коровин // М: Норма-ИНФРА-М, 1998. – 254 с. 

8. Озеров В.А. Национальная безопасность России: проблемы 

законодательного обеспечения / В.А. Озеров // Системы безопасности: 

Межотраслевой тематический каталог. – 2004. – С. 21-23. 

9. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. для юрид. 

вузов и факульт. / под ред. проф. В.Н. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. –  

СПб.: Лань, 2010 (ЭБС «Лань»). 

 

Вариант № 16 

Юридическая помощь и ее организация 

1. Адвокатура РФ и адвокатская деятельность. Становление и эволюция 

адвокатуры в России. 

2.  Понятие, задачи и правовые основы деятельности адвокатуры. 

Содержание юридической помощи, ее виды. Полномочия адвоката. 
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3.  Статус адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвока-

туры. Формы адвокатских образований. 

4. Нотариат РФ. Понятие и общая характеристика нотариальной 

деятельности. Правовой статус нотариуса. 

5. Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса. 

6. Организационные основы деятельности нотариата. Основные правила 

совершения нотариальных действий. Виды нотариальных действий. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается содержание и значение понятия «юридическая 

помощь»? 

2. Когда возникла российская адвокатура и как она строилась на первых 

этапах своего существования? 

3. Охарактеризуйте основные акты по вопросам организации и 

деятельности адвокатуры после революции 1917г. 

4. Какие основные задачи выполняет адвокатура в наши дни? 

5. Определите понятие адвокатской деятельности и опишите основные 

ее задачи и принципы. 

6. Изложите основные правила наделения статусом адвоката. 

7. Какие формы адвокатских образований вам известны? 

8. Каковы задачи и порядок образования адвокатских палат субъектов 

РФ? 

9. Назовите органы самоуправления адвокатских палат субъектов РФ и 

опишите их полномочия. 

10. Каковы структура органов самоуправления и задачи Федеральной 

палаты адвокатов? 

11. Каков порядок оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами? 

12. Назовите основные права и обязанности адвоката при осуществлении 

защиты по уголовным делам. 
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13. В чем суть нотариальных действий? 

14. Чем отличаются полномочия государственных нотариальных контор, 

должностных лиц исполнительных органов, уполномоченных выполнять 

нотариальные действия, от полномочий лиц, занимающихся частной 

нотариальной практикой? 

15. Изложите требования, предъявляемые к лицам, желающим стать 

нотариусами, и порядок лицензирования на право заниматься частной 

нотариальной практикой. 

16. Каковы основные права и обязанности нотариусов? 

17. Опишите организацию и основные функции нотариальных палат. 

18. Каковы полномочия Министерства юстиции РФ и его органов по 

руководству нотариатом? 

 

Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: учебник / под ред. Л.А. Демидовой, В.И. 

Сергеевой. – М.: Юстицинформ, 2004. – 576 с. 
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6. Арабули Д.Т. Процессуальное положение и деятельность адвоката-
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7. Баренбойм П.Б. Адвокатура как защитник гражданского общества /  
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Вариант № 17 

 Частная детективная и охранная деятельность 

1. Понятие, виды, организационные формы деятельности частной 

детективной и охранной деятельности. 

2. Частная детективная (сыскная) деятельность. 

3. Частная охранная деятельность. 

4. Применение специальных средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной детективной и охранной деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под частной детективной и охранной деятельностью? 

2. Какие виды услуг согласно закону разрешается предоставлять в целях 

сыска? 

3. Какие виды услуг согласно закону разрешается предоставлять в целях 

охраны? 

4. В каких организационных формах может осуществляться частная 

детективная и охранная деятельность? 

5. Кто может работать в качестве частного детектива? 
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6. Какие действия уполномочен производить частный детектив? 

7. Кто может работать в качестве частного охранника? 

8. Какие ограничения установлены законом в сфере деятельности 

частного детектива (охранника)? 

9. Каковы правила получения и аннулирования лицензии на частную 

детективную (охранную) деятельность? 

10. Обладают ли частные детективы, охранники статусом сотрудников 

правоохранительных органов? 
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