
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Технический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет  
имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

 
 
 

  

Т.А. Ахмедов 
 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЧАСТЬ II 
 
 

Учебно-методическое пособие 
для студентов гуманитарных направлений подготовки и специальностей 

очной и заочной формы обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Нерюнгри  
2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 03.06.2025 10:50:29
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



Утверждено учебно-методическим советом ТИ (Ф) ФГАОУ ВО СВФУ 
 
 
 
 
Рецензент: 
-------- --.--., к. ю. н., доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатается в авторской редакции 
 
 

В учебно-методическом пособии рассмотрены теоретические и практические 
вопросы по горному, трудовому праву и интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации, которые предусмотрены учебной программой, в целях 
содействия всесторонней подготовке студентов к лекционным и практическим 
занятиям, а также сдаче промежуточной и итоговой аттестации по курсу 
юридических дисциплин, предусмотренных для студентов инженерных и 
гуманитарных направлений и специальностей.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



3 
 

Оглавление 
 
 
Предисловие …………………………………………………………………..4 
Горное право …..……………………………………………………………..7 
Учебная программа …………………………………………………………..7 
План семинарских занятий…………………………………………….……..15 
Темы контрольных работ ………………………………….………………...24 
Литература …………………………………………………………………....25 
Трудовое право ……….…………………………………………………….27 
Учебная программа ………………………………………………………….27 
План семинарских занятий…………………………………………….……37 
Темы контрольных работ ………………………………….………………...49 
Вопросы к экзамену ………………………………………………….………50 
Литература …………………………………………………………………...51 
Интеллектуальная собственность…………………………………………..53 
Учебная программа …………………………………………………………53 
План семинарских занятий…………………………………………….……59 
Темы контрольных работ ………………………………….……………….71 
Литература …………………………………………………………………..73 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Изучение серии предметов из области юридической отрасли, в 

условиях повышенного интереса государства и общества к инженерно-
техническим и экономическим специальностям, имеет большое значение в 
подготовке кадров для экономики страны. Глубокие знания, 
приобретенные студентами, в частности, при изучении горного и 
трудового права, а также интеллектуальной собственности, имеют для их 
развития специфическое значение, так как современное горное 
законодательство в России приобретает особое место в условиях высокой 
экономической эффективности добычи и реализации природных ресурсов 
в стране и мире. А трудовое право и интеллектуальная собственность 
актуальны во всех отраслях экономики Российской Федерации.  

Вопросы правового регулирования горных и трудовых отношений и 
особенно сферы интеллектуальной собственности в наши дни обретают 
все большую актуальность в социально-экономической сфере жизни 
Российской Федерации, поскольку в нормах вышеуказанных прав 
закрепляются общие принципы и формы правовой деятельности 
государства. Например, в горной сфере это порядок добычи и реализации 
ресурсов недр, в трудовом праве – защита интересов работников и 
работодателя в процессе трудовых правоотношений, в интеллектуальной 
собственности – защита прав авторов на свои произведения и охрана 
патентных изобретений со стороны государственных и муниципальных 
органов власти. 

Учебно-методическое пособие по юридическим дисциплинам, часть 
II, составлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего образования. В методическом пособии раскрываются 
понятия и виды горных, трудовых правоотношений и интеллектуальной 
собственности, источники горных, трудовых прав и интеллектуальной 
собственности, рассматриваются вопросы горного законодательства, 
трудовых правоотношений и интеллектуальной собственности и их 
взаимодействие с другими отраслями права. Особое внимание уделено 
правовому обеспечению в сфере горного производства, трудовым 
правоотношениям и контролю в области интеллектуальной собственности, 
а также ответственности за нарушение горного, трудового 
законодательства и норм интеллектуальной собственности.  

В связи с необходимостью оказания методической помощи 
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студентам гуманитарных специальностей очной формы обучения в 
освоении программного материала по юридическим дисциплинам, в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта, разработано настоящее учебно-методическое пособие, целью 
которого является оказание методологической помощи студентам 
инженерно-технических и гуманитарных направлений с тем, чтобы на 
занятиях по предметам юридической отрасли, в частности, по горному, 
трудовому праву и интеллектуальной собственности, они могли бы 
ориентироваться в разных отраслях права, которые непосредственно 
связаны с экономикой Российской Федерации, в том числе – при 
подготовке к семинарским занятиям. Также пособие должно помочь 
студентам приобрести фундаментальные знания в горном, трудовом 
законодательстве и в интеллектуальной собственности в РФ. В условиях 
резко меняющейся экономической ситуации, особенно в сфере горного 
производства и интеллектуальной собственности, невозможно развиваться 
без достижения определенного уровня знаний в сфере нормативно-
правовых актов, которые являются неотъемлемой частью современного 
горного, трудового права и интеллектуальной собственности в целом.  

Кроме того, программа учебно-методического пособия 
«Юриспруденция, Часть II», построена в соответствии с порядком 
изучения юридических дисциплин. Сначала рассматривается горное и 
трудовое право, а затем интеллектуальная собственность, как отрасль 
юридических наук в сфере инженерно-технической и экономической 
деятельности в стране. В пособии содержится 27 тем семинарских занятий 
по горному, трудовому праву и интеллектуальной собственности. Каждая 
из них снабжена методическими указаниями, которые помогут студентам 
выделить наиболее важные вопросы и последовательно изложить 
материал, а также списком литературы – монографий и учебных пособий. 
Задачей учебно-методического пособия «Юриспруденция, Часть II» 
является помощь студентам в углубленном освоении конкретной темы 
курса, совершенствовании навыков самостоятельного изучения 
дисциплины. В процессе подготовки к семинарским занятиям студенты 
вырабатывают элементарные навыки научного исследования в сфере 
горного, трудового права и интеллектуальной собственности, учатся 
делать основные выводы, правильно оформлять полученные результаты в 
виде тезисов и докладов.  

Учебно-методическое пособие «Юриспруденция, Часть II» имеет 
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следующую структуру: 
Горное право: 

 учебная программа; 

 планы семинарских занятий (с указанием литературы); 

 темы контрольных работ; 
Трудовое право: 

 учебная программа; 

 планы семинарских занятий (с указанием литературы); 

 темы контрольных работ; 

 вопросы к экзамену; 
Интеллектуальная собственность: 

 учебная программа; 

 планы семинарских занятий (с указанием литературы); 

 темы контрольных работ; 
С учетом того, что вторая часть курса отрасли «юридические 

дисциплины» охватывает инженерную и экономическую сферы 
деятельности в Российской Федерации, часть объема учебного материала, 
в частности, по предметам «Горное право», «Трудовое право» и 
«Интеллектуальная собственность», на основании программы дисциплины 
вносится на самостоятельное изучение. 

По завершения учебного года и промежуточных сессий учебно-
методическое пособие должно быть возвращено в библиотеку 
Технического института. 
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ГОРНОЕ ПРАВО 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Введение 
 

Предметом изучения Горного права являются деятельность и 
действия людей, вся совокупность горных правоотношений.  

Целями курса являются овладение студентами знаниями в области 
горного права, выработка позитивного отношения к нему, рассмотрение 
права в сфере горного производства, и правил добычи и реализации 
полезных ископаемых в рамках российского законодательства.  

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 
нормативные правовые акты, принимать решения и совершать 
юридические действия в сфере недропользования в соответствии с горным 
правом, ориентироваться на нормы и институты современного 
законодательства о недрах, которые, безусловно, полезны студентам в их 
повседневной работе. 

 

Тема I. Горное право в системе права Российской Федерации 
 
Понятие «горное право» в правовой науке было выделено из термина 

«горное производство». В современном научном сообществе понятие 
«горное производство» в правовых актах обычно заменяется термином 
«недропользование». Это связано с тем, что расширяется сфера 
использования полезных свойств недр. При этом, наравне с созданием 
горных выработок для добычи полезных ископаемых, недра, прежде всего, 
используются при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, 
объектов производственного, культурного, социально-оздоровительного и 
другого назначения. Отсюда возникают предпосылки совершенствования, 
эволюции правовых актов в сфере горного производства. Это – Устав 
Горный Российской империи, Горный закон РСФСР, Кодекс РСФСР о 
недрах, ФЗ о недрах РФ и т.д. 

Регулирование правовых отношений, возникающих в процессе 
реализации природных ресурсов, осуществляется нормами 
природоресурсного права, в составе которого выделяются, следующие 
отрасли права: земельное, лесное, водное и, в частности, горное право. При 
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этом термин «горное» был использован еще в названиях Устава Горного 
Российской империи, Горного положения СССР и Горного закона РСФСР, 
а также в основных правовых актах периода 1832-1975 гг. С принятием в 
1976 году Закона РСФСР «Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик о недрах», наряду с термином «горное» стали 
применять термин «недра» и «недропользование». 

 

Тема II. Предмет и источники горного права 
 
Предмет горного права возник в связи с разработкой недр земли и 

добычей полезных ископаемых. Для выяснения вопроса, насколько горное 
право является самостоятельной отраслью права, необходимо, что бы 
предмет горного права охватывал все экономические и правовые вопросы 
в сфере недропользования в рамках норм горного права.  

В любой отрасли права, в том числе и в горном праве, имеются свои 
источники, которые позволяют реализовывать горные отношения в 
процессе добычи и реализации полезных ископаемых в Российской 
Федерации. Существование в сфере горного производства развитой 
системы источников горного права обуславливает необходимость их 
классификации. К ним относятся: 1) юридическая сила горного права и 
иных нормативно-правовых актов в сфере недропользования; 2) сфера 
действия законодательства о недрах, включающая законодательные акты 
федеральные, субъектов Федерации, местного самоуправления; 3) виды 
государственной власти: законодательная, исполнительная; 4) виды 
пользования недрами; 5) виды и группы полезных ископаемых и т.д.  

 

Тема III. Геологическая информация: понятие, виды, значение, 
использование в сфере недропользования 

 
Изучение и сохранение геологической информации в данной отрасли 

является для современного общества и государства одним из важнейших 
элементов сферы недропользования. В настоящее время общий годовой 
объем сбора и обработки информации в геофизической сфере намного 
больше, чем в других отраслях производства в России. 

Основной производственный процесс включает в себя технологии 
получения, регистрации, сбора и обработки геологических данных, а 
конечным результатом является информация о геологических объектах, о 
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количестве и качестве природных ресурсов в недрах, подготовленная в 
соответствии с требованиями Российского законодательства. 

Российский федеральный геологический фонд осуществляет 
хранение накопленной и вновь поступающей информации, обеспечивает 
сбор, сохранность и организационное использование материалов, 
информационное обслуживание предприятий, учреждений и организаций. 
Доступ к информационным ресурсам Росгеолфонда осуществляется с 
разрешения Минприроды России.  

 

Тема IV. Государственная геологическая информация в сфере 
недропользования 

 
Задачей государственного геологического контроля является 

обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного 
порядка пользования недрами и утвержденных в установленном порядке 
стандартов, норм, правил в области геологического изучения, 
использования и охраны недр, правил ведения государственного учета и 
отчетности. 

За нарушение правил и требований проведения работ по 
геологическому изучению недр, могущее привести или приведшее к 
недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых, а также 
за утрату геологической документации, дубликатов проб полезных 
ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем изучении и 
разработке месторождений, предусмотрена административная 
ответственность. 

Наличие и доступность геологической информации о геологическом 
строении и минерально-сырьевом потенциале территории в фондах 
геологической информации способствует созданию и использованию в 
деятельности пользователей недр достоверной геологической информации 
по конкретным участкам недр, что существенно снижает риски 
проводимых работ. 

 

Тема V. Право пользования недрами 
 
Особенности отношений недропользования на условиях раздела 

продукции устанавливаются ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 
Ценность недр заключается в том, что они представляют собой 
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источник полезных ископаемых, а также содержат запасы подземных, в 
том числе минеральных, вод, глубинное тепло, хранят памятники истории 
и культуры, выступают в качестве пространственного базиса для 
размещения различных объектов и сооружений, захоронения 
промышленных отходов, радиоактивных веществ и т.д. 

Таким образом, право пользования недрами – это система правовых 
норм, которые регулируют порядок и условия предоставления и 
использования недр, права и обязанности недропользователей. Для 
субъектов недропользования это право представляет собой совокупность 
конкретных прав и обязанностей, приобретаемых ими в связи 
предоставлением участка недр в пользование.  

 

Тема VI. Рациональное использование и охрана недр 
 
Недра, на основании ФЗ «О недрах», и других нормативно-правовых 

норм, регулирующих природные ресурсы России, являются частью земной 
коры, расположенной ниже почвенного слоя, а в случае его отсутствия –
ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающиеся 
до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. При этом 
полезные ископаемые являются частью недр, однако, не всей 
составляющей. В соответствии с горным правом, полезные ископаемые – 
это твердые, жидкие и газообразные природные вещества, находящиеся в 
глубине земли и на ее поверхности в пределах территории определенного 
государства и его континентального шельфа, используемые в народном 
хозяйстве. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, недра 
используются и охраняются государством как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
Природные ресурсы, и в том числе недра, могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Охрана недр, согласно горному законодательству Российской 
Федерации – это система мероприятий, осуществляемых с целью наиболее 
полного извлечения полезных ископаемых из недр и максимально 
возможного экономически целесообразного уменьшения потерь при 
разработке месторождений, а также сохранения геологической среды в 
связи с техногенным воздействием. 
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Тема VII. Платежи и налоги при пользовании недрами 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

пользование недрами являются платным. Систему платежей при 
пользовании недрами образуют, во-первых, платежи, установленные ФЗ 
«О недрах», к которым относятся разовые платежи за пользование 
недрами; и регулярные платежи за пользование недрами, например, плата 
за геологическую информацию о недрах и т.д. Во-вторых, это 
специфические платежи, установленные налоговым законодательством для 
недропользователей. Кроме этого, в систему платежей при пользовании 
недрами также входит таможенная пошлина на экспорт полезных 
ископаемых. Также пользователи недр уплачивают и другие налоги и 
сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах – налог на прибыль, взносы в фонды 
социального страхования, налог на добавленную стоимость, и т.д. При 
этом пользователи недр, получившие право на пользование недрами, 
уплачивают разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии. 

 

Тема VIII. Сборы и налоги на добычу полезных ископаемых 
 
На основании Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и 

иных ЛНПА, сборы за участие в конкурсе или аукционе вносятся всеми 
участниками и являются одним из условий регистрации заявки. При этом 
сумма сбора определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, 
проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, оплату труда 
привлекаемых экспертов. Сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе 
поступает в доход федерального бюджета. Сумма сбора за участие в 
конкурсе или аукционе по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения поступает в доход бюджетов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих процесс пользования недрами на 
соответствующих участках недр. 

Сбор за выдачу лицензий на пользование недрами вносится 
пользователями недр при выдаче соответствующей лицензии. Сумма сбора 
определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление и 
регистрацию выдаваемой лицензии.  
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Тема IX. Правовое регулирование пользования недрами на 
условиях соглашения о разделе продукции 

 
В соответствии ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», 

соглашение является договором, в соответствии с котором Правительство 
России предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на 
возмездной основе и на переделенный срок исключительные права на 
поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 
прописанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а 
инвестор обязуется осуществить проведение соответствующих работ за 
свой счет и на свой риск.  

Следует отметить, что государство участвует в хозяйственных 
отношениях как равноправный субъект, отказывается от властного 
воздействия на других участников, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с теми же нормами права, которыми регулируется 
деятельность его контрагентов. Именно в таком правовом статусе 
действует государство при заключении соглашений о разделе продукции. 
А инвестор является тем лицом, который осуществляет вложение 
собственных, заемных или привлеченных средств и совершает 
практические действия в целях получения прибыли.  

 

Тема Х. Правовые условия раздела продукции 
 
В соответствии с ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», условия 

раздела продукции являются основополагающими в соглашении. 
Механизм раздела добытой продукции и ее распределения между 
сторонами позволяет заменить часть налогов и сборов, подлежащих уплате 
в обычном налоговом режиме. Законом «О соглашениях о разделе 
продукции» предусмотрено два вида раздела продукции, при этом 
соглашение может предусматривать только один из них, и в последующем 
стороны могут заменить один вид раздела на другой, поскольку условия и 
порядок раздела продукции предусматриваются условиями аукциона, по 
результатам которого заключается соглашение о разделе продукции. 
Непосредственно сам раздел продукции происходит в пункте раздела, под 
которым понимается место коммерческого учета продукции. В пункте 
раздела государство передает инвестору часть произведенной продукции, 
причитающуюся ему по условиям соглашения. Пункт раздела 
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определяется сторонами в соглашении.  
 

Тема XI. Правовой режим имущества для выполнения работ по 
соглашению о разделе продукции 

 
В процессе реализации проекта по освоению месторождения 

природных ресурсов на условиях раздела продукции, как правило, 
создается или приобретается имущество. В этом случае под имуществом 
понимается совокупность вещей и имущественных прав, включающая в 
себя основные, оборотные средства и нематериальные активы. При этом 
после начала промышленной добычи минерального сырья часть 
получаемой продукции передается инвестору для возмещения его затрат 
на создание или приобретение имущества, необходимого для выполнения 
работ по Соглашению о разделе продукции.  

Между тем, в процессе реализации в первую очередь 
компенсируются затраты, произведенные в текущем году. Затраты 
предыдущих периодов равномерно распределяются и компенсируются 
после возмещения текущих затрат в течение последующих лет в пределах 
кост-стопа, определяющего предельный уровень добываемой продукции, 
за счет которой компенсируется затраты.  

 

Тема XII. Правовое регулирование страхования 
недропользования 

 
Страхование в сфере недропользования – это способ возмещения 

убытков, которые понесло юридическое лицо или иностранный инвестор. 
В недропользовании наиболее важным является страхование 
ответственности, страхование экономического риска, страхования от 
несчастных случаев и т.д. Иностранные инвесторы чаше всего страхуют 
свою деятельность в сфере нефтяной промышленности. 

В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности», страхование 
работников в сфере недропользования должно осуществляться в 
обязательном порядке. Между тем, страхование ответственности за 
причинение вреда при недропользовании в Российской Федерации 
закреплено в нескольких законодательных актах, в частности – в ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции». Таким образом, в законодательных 
актах, имеющих непосредственное отношение к правовому регулированию 
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недропользования, определено, что пользователь недр обязан застраховать 
риск гражданской ответственности за возможное причинение вреда при 
освоении ресурсов недр. 

 

Тема XIII. Юридическая ответственность за правонарушения 
при недропользовании 

 
Юридическая ответственность за правонарушения при 

недропользовании – это возможность наступления неблагоприятных 
последствий личного, имущественного и специального характера, и сами 
последствия, которые возлагаются государством на участников в сфере 
недропользования в установленном процессуальном порядке на 
нарушителя законодательства в горном производстве. Однако можно 
сказать, что ответственность в сфере природопользования все еще 
недостаточно эффективно определена в законодательных актах России. В 
ФЗ «О недрах» имеется ряд правовых норм, предусматривающих 
уголовную и административную ответственность за нарушение 
законодательства, и механизм возмещения вреда, причиненного 
пользователю недр или государству в процессе недропользования. 
Например, привлекаются к ответственности лица, виновные в 
предоставлении лицензий на пользование недрами по основаниям, не 
предусмотренным законодательством «О недрах» РФ. 

 

Тема XIV. Правовое регулирование недропользования на 
континентальном шельфе Российской Федерации 

 
Федеральные законы «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» и «О недрах РФ» не определяют права собственности на 
природные ресурсы континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны России, порождают противоречивые толкования их 
правового режима. При этом ФЗ «О недрах РФ» указывает, что отношения 
недропользования на континентальном шельфе регулируются именно 
нормами этого закона, а также в соответствии с законодательством о 
континентальном шельфе и нормами международного права. Между тем, 
согласно ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ», 
исключительная экономическая зона Российской Федерации – это морской 
район с особым правовым режимом, устанавливаемым соответствующим 
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законом и нормами международного права.  
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема I. Право собственности на недра и ресурсы недр 
 
1. Общая характеристика института права собственности. 
2. Общая характеристика прав на недра и ресурсы недр. 
3. Субъекты прав собственности на ресурсы недр. 
4. Специальные объекты отношений собственности. 
5. Формы права собственности на недра и ресурсы недр. 
6. Содержание права собственности на недра и ресурсы недр. 
 
Методические рекомендации 
 
При подготовке к семинарскому занятию по первому вопросу 

необходимо дать общую оценку института прав собственности в 
Российской Федерации и раскрыть понятие собственности в гражданском 
праве. 

Во втором вопросе необходимо рассмотреть и раскрыть структуру 
прав собственности на недра и ресурсы недр, и соотношение прав 
собственности на землю и на недра. 

В последующих вопросах необходимо изучить субъекты и объекты 
прав собственности на ресурсы недр, а также формы и содержание прав 
собственности на недра, и ресурсы недр. Студент должен ориентироваться 
в терминологии в сфере недропользования и знать горное 
законодательство в области прав собственности на недра и ресурсы недр. 

 

Литература: 
 
1. Певзнер М.Е. Горное право. М., 2016. 
2. Абузярова Н.А. Горное право. М., 2016. 
3. Егоров П.В., Мухортова Е.В. Горное право. М., 2016. 
4. Габитов Р.Х. Горное право. М., 2017. 
5. Ершова И.В. Горное право России. М., 2017. 
6. Кучер В.В. Горное право. М., 2017. 
7. Зелинский А.С. Горное право. М., 2017. 
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Тема II. Горное право России и его история 
 
1. Горное право России и его периодизация. 
2. Общая характеристика горного права в Российской империи, устав 

Горный Российской империи. 
3. Управление горным промыслом; налоговые льготы. 
4. Охрана окружающей среды в Российской империи. 
5. Планирование горных работ; добыча угля, золота и иных 

ископаемых. 
6. Горное право СССР и РСФСР. 
7. Современное горное право в Российской Федерации. 
 
 Методические рекомендации 
 
В данной теме необходимо изучить и раскрыть периодизацию 

истории российского горного права. Определить, когда оно возникло, и 
какие существенные правовые изменения в него были внесены 
государством в ходе его развития. Затем следует рассмотреть первые 
законодательные акты Российского государства в сфере горного 
производства и дать им правовую и историческую оценку. Особо следует 
обратить внимание на Устав Горный Российской империи.  

Далее следует всестороннее изучить управление горным промыслом, 
и налоговые льготы, существовавшие в горном производстве Российской 
империи. Проанализировать законодательные меры по охране 
окружающей среды в России в XIX-XX веках, а также планирование 
горных работ, в частности, при добыче золота, нефти и иных полезных 
ископаемых.  

В шестом и седьмом вопросах охарактеризовать горное право в 
СССР, РСФСР и современное горное законодательство в Российской 
Федерации.  

 

Литература: 
 
1. Изюмов И.В. Горное право. М., 2017. 
2. Перчик А.И. Горное право. М., 2016. 
3. Певзнер М.Е. Горное право. М., 2016. 
4. Габитов Р.Х. Горное право. М., 2017. 
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5. Ершова И.В. Горное право России. М., 2017. 
6. Зелинский А.С. Горное право. М., 2017. 
7. Данилов Н.В. Горное право. М., 2017. 
 

Тема III. Система государственного регулирования отношений 
недропользования 

 
1. Понятие и способы государственного регулирования отношений 

недропользования. 
2. Цели и задачи государственного регулирования отношений 

недропользования. 
3. Разграничения полномочий органов государственной власти в 

сфере недропользования. 
4. Система федеральных органов управления, осуществляющих 

регулирование в сфере недропользования. 
4.1. Правительство Российской Федерации. 
4.2. Федеральное агентство по недропользования (Роснедра). 
4.3. Федеральное агентство по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор).  
4.4. Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). 
 
Методические рекомендации 
 
Изучение данной темы предполагает выяснение полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации в сфере недропользования. 
Оцените уровень компетенции тех или иных органов власти в сфере 
добычи и реализации ресурсов недр, и определите место этих органов в 
системе управления обществом и государством.  

Далее следует рассмотреть и раскрыть полномочия Правительства 
Российской Федерации в сфере недропользования, порядок принятия и 
реализации постановлений Правительства РФ в области горной 
промышленности, законодательные инициативы исполнительной власти в 
сфере природных ресурсов России.  

Необходимо рассмотреть и оценить полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
недропользования, конкретные компетенции, которые находятся в 
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полномочиях исполнительных и законодательных органов субъектов РФ 
при добыче и реализации ресурсов недр. 

Затем необходимо выявить полномочия федеральных агентств в 
сфере недропользования; какими правами они обладают при исполнении 
своих прямых обязанностей, и какой объем прав они имеют для 
устранения недостатков в сфере природопользования.  

 
Литература: 
 
1. Карасев В.И. Горное право. М., 2017. 
2. Жаворонков Н.Г. Природоресурсное право. М., 2016. 
3. Тимофеев С.Л. Горное право. М., 2017. 
4. Горохов К.Д. Основы горного права. М., 2017. 
5. Регионов М.В. Горное право. М., 2016. 
6. Юрзинов А.Л. Горное право. М., 2017. 
7. Садовский Б.Н. Горное право. М., 2017. 
8. Салиев И.Р. Горное право. М., 2017. 
9. ФЗ «О недрах». М., 2018. 
 

Тема IV. Возникновение, переход и прекращение права 
пользования недрами 

 
1. Основания возникновения права пользования участками недр. 
2. Лицензирование права пользования недрами. 
3. Предоставление права пользования недрами по итогам конкурсов 

или аукционов. 
4. Переход права пользования недрами. 
5. Прекращение права пользования недрами. 
 
Методические рекомендации 
 
Приступая к изучению данной темы, необходимо охарактеризовать 

основания возникновения права пользования природными ресурсами 
России. Изучить порядок объявления и проведения конкурса и аукциона в 
сфере недропользования, а также порядок лицензирования прав 
пользования недрами.  
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Далее следует особое внимание обратить на предоставление прав 
пользования ресурсами недр в Российской Федерации. Следует оценить 
долю государственного сектора в общем объеме произведенной 
промышленной продукции в сфере природных ресурсов страны; 
рассмотреть ситуацию, которая сложилась в России в настоящее время в 
сфере недропользования и т.д.  

Затем необходимо изучить порядок перехода права пользования 
недрами, в частности – особенности уступки права другому лицу и 
порядок изменения организационно-правовой формы юридического лица.  

 Рассматривая последний вопрос данной темы, необходимо 
определить, какие структуры органов государственной власти Российской 
Федерации, и в каких случаях, имеют право прекращать права пользования 
недрами.  

 

Литература: 
 
1. Перчик А.И. Горное право. М., 2016. 
2. Регионов М.В. Горное право. М., 2016. 
3. Юрзинов А.Л. Горное право. М., 2017. 
4. Садовский Б.Н. Горное право. М., 2017. 
5. Салиев И.Р. Горное право. М., 2017. 
6. Карасев В.И. Горное право. М., 2017. 
7. Тимофеев С.Л. Горное право. М., 2017. 
8. Горохов К.Д. Основы горного права. М., 2017. 
 

Тема V. Договоры при пользовании недрами 
 
1. Классификация договоров в недропользовании. 
2. Соглашение о разделе продукции. 
2.1. Механизм и предмет соглашения раздела продукции. 
2.2.Варианты и основные положения структуры соглашения. 
3. Консорциальное соглашение. 
3.1.Концорциум – простое товарищество. 
3.2.Консорциальное соглашение - особая форма договора простого 

товарищества в недропользования. 
3.3.Структура и основные положения консорциального соглашения. 
4. Заключение соглашения. 
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Методические рекомендации 
 
Рассматривая данную тему, прежде всего, следует обратить 

внимание на классификацию договоров в недропользовании и основные 
варианты и положения структуры соглашения. Далее ответьте, какие 
имеются формы консорциального соглашения и организационно-
правового режима раздела продукции. В ходе раскрытия вопроса покажите 
изменения, которые произошли в механизме реализации соглашения о 
разделе продукции.  

В третьем вопросе следует глубже изучить механизм и предмет 
соглашения о разделе продукции, рассмотреть консорциальное соглашение 
в качестве особой формы договора простого товарищества в 
недропользовании, рассмотреть, как реализуются положения 
консорциального соглашения, и в каких случаях это соглашение можно 
приостановить.  

В последующих вопросах необходимо изучить порядок заключения, 
изменения и прекращения самого соглашения, а также организационные 
мероприятия по осуществлению контроля над исполнением соглашения. 

 

Литература: 
 
1. Ершова И.В. Горное право России. М., 2017. 
2. Кучер В.В. Горное право. М., 2017. 
3. Закатов А.А. Горное право. М., 2016. 
4. Струкгов В.Г. Горное право. М., 2017. 
5. Дмитриев Е. В. Горное право. Кемерово, 2017. 
6. Мельгунов В.Д., и др., Основы горного права. М., 2017. 
 

Тема VI. Горнодобывающее и связанные с ним производства: 
проектирование, строительство, консервация и ликвидация 

 
1. Общие положения о горнодобывающем производстве и связанных 

с ним производствах. 
2. Проектирование разработки месторождений. 
3. Оформление горного отвода. 
4. Предоставление земельного участка, участка лесного фонда. 
5. Проектирование и строительство сооружений обустройства 



21 
 

месторождений. 
6. Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов. 
7. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных 

ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

 
Методические рекомендации 
 
Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения 

строительства горного производства и проектирования разработки 
месторождения. Далее необходимо дать определение понятию горного 
отвода, и раскрыть вопрос, в каком порядке предоставляется горный отвод. 
Затем – оценить правовое регулирование строительства сооружений 
обустройства месторождений полезных ископаемых. 

Необходимо особо обратить внимание на обязанности 
недропользователей в качестве землепользователей, описать, в чем 
выражается промышленная безопасность опасных производственных 
объектов нефтегазодобывающего комплекса.  

В последнем вопросе необходимо раскрыть порядок ликвидации и 
консервации предприятий по добыче полезных ископаемых, и подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Далее 
охарактеризовать состояние ликвидированных скважин и оценить 
необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и 
нарушении требований охраны недр. 

 

Литература: 
 
1. Абузярова Н.А. Горное право. М., 2016. 
2. Перчик А.И. Горное право. М., 2016. 
3. Габитов Р.Х. Горное право. М., 2017. 
4. Карасев В.И. Горное право. М., 2017. 
5. Салиев И.Р. Горное право. М., 2017. 
6. Регионов М.В. Горное право. М., 2016. 
7. Кучер В.В. Горное право. М., 2017. 
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Тема VII. Земельные правоотношения при пользовании недрами 
 
1. Правовой режим землепользования при пользовании недрами. 
2. Предоставление земельных участков для пользования недрами. 
3. Использование, охрана и рекультивация земель при пользовании 

недрами. 
4. Застройка площадей залегания полезных ископаемых. 
5. Регулирование земельных отношений законодательством 

субъектов РФ о недрах: общее положения. 
5.1. Регулирование земельных отношений в Республике Саха 

(Якутия), Ямало-Ненецком АО, Тюменской и Кемеровской областях при 
освоении нефтяных и газовых месторождений. 

 
Методические рекомендации 
 
Эту тему следует начать с изучения права собственности на землю, 

недра, добытые полезные ископаемые. Затем оценить особенности 
использования земельных участков для целей добычи полезных 
ископаемых, охарактеризовать порядок предоставления земельных 
участков для целей пользования недрами. А также – проанализировать 
требования охраны и рекультивации земельных участков при пользовании 
недрами.  

В последующих вопросах необходимо подробно изучить и 
проанализировать порядок застройки площадей залегания полезных 
ископаемых, и особенности землепользования при освоении нефтегазовых 
месторождений. Затем оценить всё федеральное законодательство и 
законодательство субъектов Федерации в области земельных 
правоотношений и в сфере недропользования в Российской Федерации.  

Далее следует проанализировать, как осуществляется контроль над 
использованием и охраной земель нефтегазового комплекса областными 
органами управления земельными ресурсами совместно с органами 
управления Государственным фондом недр, горного надзора, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, органами по 
вопросам архитектуры и строительства. 
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Литература: 
 
1. Певзнер М.Е. Горное право. М., 2016. 
2. Горохов К.Д. Основы горного права. М., 2017. 
3. Зелинский А.С. Горное право. М., 2017. 
4. Габитов Р.Х. Горное право. М., 2017. 
5. Ершова И.В. Горное право России. М., 2017. 
6. Кучер В.В. Горное право. М., 2017. 
7. Тимофеев С.Л. Горное право. М., 2017. 
8. Юрзинов А.Л. Горное право. М., 2017. 
 

Тема VIII. Ответственность за нарушение требований 
законодательства о недрах 

 
1. Общие положения об ответственности. 
2. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. 
3. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

недрах.  
4. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере 

недропользования. 
5. Дисциплинарная ответственность за правонарушения в сфере 

недропользования. 
 
Методические рекомендации 
 
Подготовку к этой теме необходимо начинать с оценки понятия 

юридической ответственности, раскрыть, какие существуют виды 
юридической ответственности. Затем следует проанализировать понятие 
административной ответственности и ее основания. При этом требуется 
раскрыть виды административных правонарушений в сфере 
недропользования.  

Во втором и третьих вопросах необходимо показать и 
охарактеризовать, какие органы государственной власти вправе 
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
недропользования, дать определения понятию уголовной ответственности 
и состава преступления, изучить виды преступлений в сфере 
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недропользования.  
 При рассмотрении четвертого и пятого вопроса необходимо 

проанализировать особенности гражданско-правовой ответственности в 
сфере недропользования и, в частности, как применяется 
дисциплинированная ответственность в сфере недропользования. 

 
Литература: 
 
1. Карасев В.И. Горное право. М., 2017. 
2. Кучер В.В. Горное право. М., 2017. 
3. Тимофеев С.Л. Горное право. М., 2017. 
4. Горохов К.Д. Основы горного права. М., 2017. 
5. Певзнер М.Е. Горное право. М., 2016. 
6. Абузярова Н.А. Горное право. М., 2016. 
7. Егоров П.В., Мухортова Е.В. Горное право. М., 2016. 
8. Габитов Р.Х. Горное право. М., 2017. 
9. Ершова И.В. Горное право России. М., 2017. 
10. Регионов М.В. Горное право. М., 2016. 
12. Земельный кодекс РФ. М., 2018. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Предмет, методы, цели и задачи горного права. 
2. Субъекты права недропользования. 
3. Механизм предоставления лицензий. 
4. Конкурсы и аукционы на получение лицензий. 
5. Горное право как отрасль российского права. 
6. Объекты права недропользования. 
7. Недра. Виды пользования недрами. 
8. Понятие и виды геологической информации.  
9. Право собственности на геологическую информацию. 
10. Государственный баланс полезных ископаемых. 
11. Государственный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых. 
12. Минерально-сырьевая база. 
13. Понятие государственного управления и государственного 

регулирования. 
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14. Разграничение полномочий органов государственной власти и 
государственного управления в области использования и охраны недр. 

15. Органы специального государственного управления 
использованием и охраной недр. 

16. Государственный надзор за безопасным ведением работ, 
связанных с пользованием недр. 

17. Признание выданной лицензии недействительной. 
18. Регулярные платежи за пользование недрами. 
19. Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и сбор за выдачу 

лицензий. 
20. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии. 
21. Плата за геологическую информацию о недрах. 
22. Налог на добычу полезных ископаемых. 
23. Континентальный шельф РФ. 
24. Ресурсы континентального шельфа РФ. 
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5. Кучер В.В. Горное право. М., Норма, 2017. 
6. Закатов А.А. Горное право. М., Академия, 2016. 
7. Струкгов В.Г. Горное право. М., Закон и право, 2017. 
8. Саввин А.Р. Горное право. М., Проспект, 2016. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Введение 
 

Трудовое право – это отрасль права, регулирующая труд наемных 
работников на предприятиях, в учреждениях, организациях. Оно 
регламентирует отношения рабочих и служащих с работодателем, от 
имени которого выступает администрация, отношения администрации с 
трудовым коллективом по поводу участия работников в управлении 
производством, установления и применения условий труда, а также 
отношения по рассмотрению трудовых споров и ряд других. 

Основные задачи курса – это создание необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений и интересов государства, а также правовое 
регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, в том числе по организации труда и управлением трудом: 
трудоустройство, социальное партнерство, ведение коллективных 
переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений и т.д. 

 

Тема I. Трудовое право как самостоятельная отрасль 
российского права 

 
Труд в Российской Федерации представляет собой 

целенаправленную деятельность человека, реализующую его физические и 
умственные способности для получения определенных материальных и 
духовных благ. 

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

Трудовое право тесно связано с правом на социальное обеспечение. 
Трудовое законодательство устанавливает право всех работников на 
обеспечение пенсиями и пособиями по социальному страхованию, а право 
на социальное обеспечение устанавливает это обеспечение, его размеры и 
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условия предоставления.  
Принципы трудового права – это установленные с помощью 

законодательства положения, основывающиеся на общепризнанных 
нормах международного права и Конституции РФ, предусматривающие 
правила регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

 

Тема II. Субъекты трудового права 
 
Субъект трудового права – это участники общественных отношений, 

урегулированных нормами трудового законодательства. При этом для 
участия в трудовых правоотношениях субъект должен обладать трудовой 
правосубъектностью – способностью быть участником трудовых 
правоотношений. В свою очередь, трудовая правосубъектность включает в 
себя трудовую правоспособность – это способность иметь трудовые права, 
трудовую дееспособность – это способность своими действиями исполнять 
трудовые обязанности, и трудовую деликтоспособность – это способность 
отвечать за трудовые правонарушения. 

Субъектами трудового права являются: 1) работники – физические 
лица; 2) работодатели – юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и иные лица; 3) трудовые коллективы работников; 4) 
социальные партнеры и т.д.  

Правовой статус субъекта трудового права – это основное правовое 
положение субъекта, закрепленное трудовым законодательством. Он 
состоит из трудовой правосубъектности, основных трудовых прав и 
обязанностей, юридических гарантий этих прав и обязанностей, и т.д.  

 

Тема III. Социальное партнерство в сфере труда 
 
Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 

работниками, работодателями, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений, и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

Коллективные переговоры – это переговоры лиц, состоящих в 
трудовых отношениях, через своих представителей, по вопросам 



29 
 

подготовки, заключения или изменения коллективных договоров между 
работниками и работодателем. Между тем, участники коллективных 
переговоров свободны в выборе вопросов регулирования социально-
трудовых отношений. 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации, и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей.  

 

Тема IV. Правовое регулирование обеспечения занятости 
населения  

 
Занятость, согласно трудовому кодексу Российской Федерации – это 

деятельность граждан, удовлетворяющая личные и общественные 
потребности, не противоречащая трудовому законодательству России и, 
как правило, приносящая заработок. Видами занятности по трудовому 
кодексу РФ являются: 1) работа по найму в течение рабочего времени, 
включая временные и сезонные работы; 2) предпринимательство, все его 
виды; 3) самостоятельное обеспечение себя работой (творческие 
профессии); 4) работа на основе членства в кооперативах и артелях; 5) 
выборная работа на оплачиваемых должностях, государственная служба и 
т.д. 

Социальные гарантии – это материальные условия, которые в 
данный период государство, общество может обеспечить гражданину при 
потере им работы и безработице. Таким образом, при потере работы, 
безработице государство осуществляет соответствующую социальную 
помощь таким лицам в виде социальных гарантий. Уровень этих гарантий 
зависит от многих факторов, в частности – от возможностей государства 
на данном этапе достойно обеспечить безработных и таким образом 
реализовать свои обязанности перед гражданами.  

 

Тема V. Трудовой договор 
 
Трудовой договор – это соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по оговоренной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, 
и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату; а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего трудового распорядка.  

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 
осуществляются: физическим лицом – работодателем; органами 
управления юридического лица или уполномоченными ими лицами в 
порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми 
актами, учредительными документами юридического лица и локальными 
нормативными актами. 

  

Тема VI. Заключение, изменение и расторжение трудового 
договора  

 
Заключение трудового договора допускается, как правило, с лицами, 

достигшими возраста шестнадцати лет.  
В качестве исключения из общего правила разрешается заключение 

договора: 1) с лицами, достигшими возраста пятнадцати лет, в случаях 
получения основного общего образования или оставления 
общеобразовательного учреждения; 2) с учащимся, достигшими возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда; 3) лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и исполнении произведений в организациях кинематографии, 
театрах, цирках без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 
инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 
изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 
постоянную работу в другую организацию либо в другую местность 
вместе с организацией допускается только с письменного согласия 
работника. 

Основаниями прекращения трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ являются: 1) соглашение сторон; 2) истечение 
срока трудового договора; 3) расторжение трудового договора по 
инициативе работника; 4) расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя; 5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на 
работу к другому работодателю или переход на выборную работу, и т.д. 
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Тема VII. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников 

 
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить 
повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности.  

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения 
работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. При этом следует отметить, что работники имеют право на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  

 

Тема VIII. Рабочее время и время отдыха 
 
Рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации 
и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 
Обычно в правилах внутреннего трудового распорядка устанавливается 
время начала и окончания рабочего дня, время для обеденного перерыва, 
особые режимы рабочего времени для отдельных работников. 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: 1) перерывы в 
течение рабочего дня или смены; 2) ежедневный, то есть междусменный 
отдых; 3) выходные дни, то есть еженедельный непрерывный отдых; 4) 
нерабочие праздничные дни; 5) отпуска.  
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Тема IX. Оплата труда, нормирование труда 
 
Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.  

Система оплаты и стимулирования труда устанавливается 
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. При 
этом условия коллективного договора, соглашений, локальных актов не 
могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами, а условия трудового договора не могут 
быть ухудшены по сравнению с установленными коллективным 
договором. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполнимой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.  

 

Тема X. Гарантии и компенсации  
 
Гарантии по трудовому законодательству России – это средства, 

способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 
отношений. Гарантии, установленные трудовым законодательством и 
обеспечивающие реализацию предоставленных работникам прав, могут 
носить как нематериальный, так и материальный характер. 

В качестве гарантий нередко выступают гарантийные выплаты и 
доплаты. Гарантийными называются такие выплаты, которые производятся 
работникам за время, когда они фактически не исполняли своих трудовых 
обязанностей по уважительным причинам, предусмотренным трудовым 
законом. По Трудовому кодексу РФ они занимают заработную плату 
работника, гарантийные доплаты идут сверх заработной платы.  

Компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. Затраты, 
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произведенные работником при выполнении трудовых обязанностей, 
должны быть возмещены ему в виде денежных выплат. Помимо 
возмещения расходов, понесенных работником, законодательством 
предусмотрена денежная компенсация морального вреда, причиненного 
работнику.  

 

Тема XI. Гарантии и компенсации для отдельных категорий 
работников  

 
На основании ст. 170 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

освобождать работника от работы в связи с исполнением работником 
государственных или общественных обязанностей. Эта обязанность 
возникает лишь в том случае, если в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время. При этом работодатель 
должен обеспечить работнику гарантию в виде сохранения за ним места 
работы на время исполнения государственных или общественных 
обязанностей. 

Освобождение работника от работы для выполнения 
государственных или общественных обязанностей на основании 
федерального законодательства, действующих в организации соглашений, 
коллективного договора, является обязанностью работодателя, ее 
исполнение не зависит от усмотрения представителей работодателя. В 
связи с этим работник может приступить к исполнению государственных 
или общественных обязанностей в соответствующих случаях и без 
согласия представителей работодателя. При этом работник должен 
уведомить представителей работодателя об уважительности причин его 
отсутствия на работе, с целью недопущения применения к нему 
незаконных дисциплинарных взысканий.  

 

Тема XII. Дисциплина труда и материальная ответственность 
сторон трудового договора  

 
Дисциплина труда – это обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 
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соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 
организации.  

Дисциплинарная ответственность играет важную роль в 
регулировании поведения участников общественных отношений. Она 
применяется в связи с нарушениями установленных правил поведения и 
заключается в наступлении для нарушителей этих правил 
неблагоприятных последствий.  

Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее 
виновного противоправного поведения. При этом каждая из сторон 
обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

Трудовым договором или прилагаемыми к нему соглашениями 
материальная ответственность сторон может конкретизироваться. При 
этом договорная ответственность работодателя не может быть ниже, а 
работника – выше, чем это предусмотрено законодательством.  

 

Тема XIII. Охрана труда  
 
Охрана труда по Трудовому кодексу РФ – это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

 Российское государство гарантирует работникам защиту их права на 
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. При этом 
требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Работодатель обязан обеспечить: 1) условия труда на каждом 
рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда; 2) режим 
труда и отдыха работников в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов РФ; 3) приобретение и выдачу за свой счет, а также 
применение средств индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с установленными нормами; 4) обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 5) расследование и учет в установленном 
законодательством порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и т.д. 
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Тема XIV. Трудовые споры и порядок их разрешения 
 
Трудовой спор – это возникшие разногласия между сторонами 

трудовых и связанных с ними отношений. При этом по трудовому 
законодательству РФ имеются два вида трудовых споров – 
индивидуальный и коллективный.  

Индивидуальный трудовой спор – это неурегулированные 
разногласия, которые возникают в организациях между работником, с 
одной стороны, и работодателем с другой, по вопросам, связанным с 
применением трудового законодательства, коллективных договоров и 
соглашений, трудовых договоров, правил внутреннего трудового 
распорядка, нормативных правовых актов, о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия 
между работниками и работодателями по поводу установления и 
изменения условий труда, заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений, в также в связи с отказом 
работодателя учесть мнение выборного представительного органа 
работников при применении в организациях актов, содержащих нормы 
трудового права. 

  

Тема XV. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

 
По трудовому законодательству РФ к отдельным категориям 

работников относятся женщины, несовершеннолетние и иные категории 
работников. Женщины нуждаются в повышенной защите со стороны 
государства. Причиной этого служат физиологические особенности 
женского организма и социальная роль женщин в обществе – рождение и 
воспитание детей. 

Трудовое законодательство России ограничивает труд женщин на 
тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, а 
также на подземных работах, кроме нефизических работ и работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию. 

Трудовой кодекс РФ запрещает использование труда лиц, не 
достигших восемнадцати лет: 1) на работах с вредными или опасными 
условиями труда: 2) на подземных работах; 3) на работах, выполнение 
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которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию; 3) 
на работах, связанных с переноской и передвижением тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нормы, определенные 
постановлением Правительства РФ. 

Руководителем организации является физическое лицо, которое в 
соответствии с законом или учредительными документами организации 
осуществляет руководство этой организацией, и в том числе выполняет 
функции ее единоличного исполнительного органа.  

 

Тема XVI. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
трудового законодательства 

 
Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов 

работников по Трудовому кодексу РФ являются: 1) государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 2) защита 
трудовых прав работников профессиональными союзами; 3) самозащита 
работниками трудовых прав. 

Работник в целях самозащиты трудовых прав может отказаться: 1) от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором; 2) от 
выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 
здоровью. При этом, по трудовому законодательству РФ, на время отказа 
от этой работы за работником сохраняются все его права. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля 
за соблюдением работодателями и их представителями правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. Контроль профессиональных союзов 
за соблюдением законодательства о труде может быть: 
1) предварительным; 2) текущим; 3) последующим. 

В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, профсоюзный инспектор по охране труда вправе требовать от 
работодателя немедленного устранения нарушений с одновременным 
обращением в Федеральную инспекцию труда для применения 
неотложных мер. 

 

Тема XVII. Международная организация труда и ее полномочия  
 
Международная Организация Труда (МОТ) зародилась на 

социальной почве Европы и Северной Америки в XIX веке. В этих и 
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других регионах мира шла промышленная революция, и бурный 
экономический рост зачастую достигался ценой тяжелейших человеческих 
страданий. Идея о принятии международного трудового законодательства 
возникла в начале XIX века в результате размышлений морального и 
экономического порядка по поводу человеческих издержек промышленной 
революции. 

МОТ была учреждена в 1919 году. Ее устав открывается словами о 
том, что всеобщий и прочий мир может быть установлен только на основе 
социальной справедливости. Затем они были уточнены в 
Филадельфийской декларации 1944года. И сегодня, в эпоху глобализации, 
они остаются идеологическим фундаментом МОТ.  

МОТ всегда была уникальным форумом, на котором правительства и 
социальные партнеры 175 государств-членов могут свободно и открыто 
обсуждать свою национальную политику и практику. Трехсторонняя 
структура МОТ делает ее единственной международной организацией, в 
которой объединения работодателей и трудящихся имеют равный голос с 
правительствами в формировании ее политического курса и программ. 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 Тема I. Основные принципы и источники трудового права 
 
1. Понятие принципов трудового права. 
2. Характеристики принципов трудового права. 
3. Понятие и виды источников трудового права.  
3.1. Конституция Российской Федерации. 
3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы и 

ЛНПА. 
3.3. Постановления Конституционного и Верховных судов 

Российской Федерации. 
4. Действие нормативных актов о труде для отдельных категорий 

работников. 
 
Методические рекомендации 
 
Приступая к изучению данной темы, в первую очередь следует 

всестороннее рассмотреть принципы трудового права России, порядок их 



38 
 

установления и осуществления в сфере труда; изучить, что относится к 
основным принципам трудового права и какой общепринятый принцип в 
обязательном порядке применяется в трудовых правоотношениях.  

В третьем вопросе необходимо подробно рассмотреть и раскрыть 
источники трудового права и иные акты, регулирующие трудовые и другие 
тесно связанные с ними отношения. Подробно охарактеризуйте статьи 
Конституции России, которые регулируют трудовые правоотношения. 
Проведите сравнительный анализ КЗоТ РСФСР 1971 года и ТК РФ 2002 
года. Выявите позитивные и негативные нормы в этих двух правовых 
документах. Также необходимо изучить иные ЛНПА в сфере трудовых 
правоотношений.  

В последующих вопросах необходимо раскрыть действие 
нормативно-правовых актов о труде для отдельных категории работников, 
в частности для женщин, молодежи и представителей работодателя. 

 

Литература: 
 
1. Потапова А.А. Трудовое право. М., 2017. 
2. Гаврилов Э.П. Трудовое право России. М., 2017. 
3. Ермолаева С.В. Защита прав работников. М., 2016. 
4. Зыкова И.А. Трудовое право России. М., 2017. 
5. Марюшкина С.М. Трудовое право РФ. М., 2017. 
6. Ткачев В.П. Трудовое право. М., 2017. 
7. Панченко О.И. Трудовое право РФ. М., 2017. 
8. Хохлова Е.Б. Трудовое право. М., 2017. 
9. Яковлев И.А. Трудовое право России. М., 2016. 

 
Тема II. Социальное партнерство в сфере труда 
 
1. Понятие, принципы социального партнерства. 
2. Стороны и система социального партнерства. 
3. Формы социального партнерства. 
4. Коллективные переговоры. 
5. Коллективные договоры и соглашения. 
6. Виды соглашения. 
7. Ответственность сторон социального партнерства. 
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Методические рекомендации 
 
Приступая к изучению данной темы, в первую очередь необходимо 

раскрыть принципы социального партнерства. Затем следует 
охарактеризовать порядок выбора и полномочия сторон социального 
партнерства, проанализировать их компетенции. Рассмотрите формы 
социального партнерства, а также то, как и в каком виде оно 
осуществляется. Оцените порядок проведения коллективных переговоров 
по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений, и их 
заключения. 

В четвертом и последующем вопросах следует досконально изучить 
коллективные переговоры и порядок их ведения. Изучите, в чем участники 
коллективных переговоров свободны в выборе вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений. Затем охарактеризуйте сроки разработки, 
обсуждения и принятия коллективных договоров и соглашений, какие 
виды соглашений существуют и как они вступают в силу. Далее, изучите 
сроки действия соглашения, на какой срок стороны имеют право продлять 
сроки действия соглашения, на каких членов коллектива распространяется 
действие соглашения после его принятия. Рассмотрите виды и формы 
ответственности сторон социального партнерства и т.д. 

 

Литература: 
 
1. Желтов О.Б. Трудовое право. М., 2017. 
2. Потапова А.А. Трудовое право. М., 2017. 
3. Гаврилов Э.П. Трудовое право России. М., 2017. 
4. Гейхман В.Л. Трудовое право РФ. М., 2017. 
5. Ткачев В.П. Трудовое право. М., 2017. 
6. Колобова С.В. Трудовое право России. М., 2017.  
7. Ермолаева С.В. Защита прав работников. М., 2016. 
8. Марюшкина С.М. Трудовое право РФ. М., 2017. 
 

Тема III. Правовое регулирование обеспечения занятости 
населения 

 
1. Занятость: понятие и виды. 
2. Правовой статус безработного. 
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3. Пособие по безработице. 
3.1. Размер, условия и сроки выплаты. 
4. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 
5. Трудоустройство граждан. 
 
Методические рекомендации 
 
При подготовке по первому вопросу следует начать с изучения 

проблемы занятости населения в Российской Федерации, дать определение 
понятию занятости, описать виды занятости и охарактеризовать, кто, в 
соответствии с действующим законодательством, считается занятым.  

Во втором вопросе необходимо разъяснить, кто является 
безработным, каковы условия признания гражданина безработным, какие 
категории граждан по федеральному законодательству не могут быть 
признаны безработными. Опишите, какие меры должны предпринимать 
органы государственной власти, чтобы обеспечить граждан рабочими 
местами или переобучать их новым профессиям, и сколько раз 
безработные граждане имеют право отказаться от работы, которая 
предлагается им центром занятости населения. 

В третьем и последующих вопросах необходимо раскрыть порядок 
регистрации и снятия граждан с регистрационного учета. Затем изучить, в 
каких размерах устанавливается пособие по безработице, при каких 
условиях, и в какие сроки оно выплачивается. Далее назовите виды 
гарантий гражданам в случае потери работы и безработицы. Раскройте 
содержание каждого пункта правоотношений в сфере трудоустройства.  

 

Литература: 
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3. Колобова С.В. Трудовое право России. М., 2017.  
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7. Зыкова И.А. Трудовое право России. М., 2017. 
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Тема IV. Трудовой договор и трудовой стаж 
 
1. Трудовой договор: понятие, стороны и значение. 
2. Содержание трудового договора. 
3. Виды трудовых договоров. 
3.1. Сроки трудовых договоров. 
3.2. Особенности отдельных видов договоров. 
4. Заключение трудового договора. 
5. Прекращение трудового договора. 
6. Трудовой стаж: понятие и виды. 
 
Методические рекомендации 
 
В первом вопросе следует раскрыть понятие трудового договора, 

охарактеризовать стороны данного договора, объяснить, в чем значение 
трудового договора, как соглашения о труде, и каковы основные формы 
осуществления права на труд, что является предпосылкой возникновения и 
существования правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми 
отношениями. 

Во втором и третьем вопросах необходимо проанализировать, что 
является содержанием трудового договора, какие существуют виды 
трудовых договоров. Далее раскройте особенности отдельных видов 
трудовых договоров, в частности, укажите, какие виды договоров 
рассматривает законодатель помимо срочных трудовых договоров, 
заключаемых на срок до пяти лет. 

В четвертом и пятым вопросах следует особо обратить внимание на 
порядок заключения трудового договора, назвать основания и раскрыть 
порядок расторжения трудового договора, особенности расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя.  

В шестом вопросе охарактеризуйте понятие трудового стажа, 
опишите его разновидности: общий, специальный и непрерывный 
трудовой стаж, подробно проанализируйте каждый из них. Объясните, что 
такое страховой стаж, как он формируется и в каком порядке реализуется,  

 

Литература: 
 
1. Гаврилов Э.П. Трудовое право России. М., 2017. 
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2. Ермолаева С.В. Защита прав работников. М., 2016. 
3. Колобова С.В. Трудовое право России. М., 2017.  
4. Марюшкина С.М. Трудовое право РФ. М., 2017. 
5. Ткачев В.П. Трудовое право. М., 2017. 
6. Панченко О.И. Трудовое право РФ. М., 2017. 
7. Хохлова Е.Б. Трудовое право. М., 2017. 
 

Тема V. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников 

 
1. Права и обязанности работодателя. 
2. Права и обязанности работника и их право на профессиональную 

подготовку. 
3. Ученический договор. 
4. Содержание ученического договора. 
5. Срок, форма и действие ученического договора. 
6. Время, оплата ученического времени. 
6.1. Организационные формы ученичества. 
7. Недействительность ученического договора и основания для его 

расторжения. 
8. Права и обязанности учеников по окончании ученичества. 
 
Методические рекомендации 
 
Изучение данной темы требует всестороннего анализа прав и 

обязанностей работодателя: в какие сроки и в каком порядке работодатель 
проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в 
организации, а при необходимости – в образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования на условиях и в порядке, которые определяются 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В третьем и последующих вопросах необходимо охарактеризовать 
содержание ученического договора, наименование сторон, его сроки, 
формы и действия договора, обязанности работодателя по обеспечению 
работнику возможности обучения в соответствии с ученическим 
договором. Затем следует проанализировать время и оплату ученического 
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времени, а также организационные формы ученичества, и раскрыть, в 
каких случаях ученический договор становится недействительным, и 
каковы основания для его расторжения. 

 
Литература: 
 
1. Ткачев В.П. Трудовое право. М., 2017. 
2. Колобова С.В. Трудовое право России. М., 2017.  
3. Куренной А.М. Трудовое право России. М., 2016. 
4. Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России. М., 2017. 
5. Смык О.Н. Нарушение правил охраны труда. М., 2016. 
6. Коркинов А.В. Трудовое право России. М., 2017. 
7. Невская М.А., Шалагина М.А. Трудовое право России. М., 2016. 
8. Толкунов М.В. Трудовое право России. М., 2017. 
9. Панченко О.И. Трудовое право РФ. М., 2017. 
 

 Тема VI. Компенсационные и гарантийные выплаты 
 
1. Понятие гарантий и компенсации в трудовом законодательстве. 
2. Самозащита трудовых прав работниками. 
3. Защита трудовых прав профсоюзами. 
4. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 
5. Федеральная инспекция труда, ее права и обязанности. 
6. Государственный надзор за безопасностью ведения работ в 

промышленности, энергетический надзор, санитарно-эпидемиологический 
надзор; надзор за ядерной и радиационной безопасностью. 

 
Методические рекомендации 
 
В первом вопросе следует подробно раскрыть понятие гарантий и 

компенсаций в трудовом законодательстве, рассмотреть, какие 
существуют средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 
области социально-трудовых отношений, а также, какие еще гарантии и 
компенсации предоставляется федеральным законодательством, помимо 
общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 
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РФ. Укажите, в каких случаях работодатель освобождает работника от 
основной работы на период исполнения государственных или 
общественных обязанностей. 

В четвертом, пятом и шестом вопросах следует рассмотреть и 
охарактеризовать государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Далее проанализируйте действия 
федеральной инспекции труда, ее права и обязанности. Затем дайте оценку 
действиям государственного надзора за безопасностью ведения работ в 
промышленности, и, кроме этого – в сфере энергетического, санитарно-
эпидемиологического надзора и надзора за ядерной и радиационной 
безопасностью в Российской Федерации. 

 
Литература: 
 
1. Потапова А.А. Трудовое право. М., 2017. 
2. Крытова С.Г. Трудовое право. М., 2017. 
3. Машков Н.А. Трудовое право РФ. М., 2016. 
4. Зыкова И.А. Трудовое право России. М., 2017. 
5. Фадеев В.И. Трудовой договор: правила игры. М., 2016.  
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7. Марюшкина С.М. Трудовое право РФ. М., 2017. 
8. Миронов В.И. Трудовое право России. М., 2017. 
 

Тема VII. Охрана труда 
 
1. Понятие охраны труда. 
2. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. 
3. Требования охраны труда. 
4. Организация охраны труда и ее органы. 
4.1. Техника безопасности на работе и ее виды. 
5. Несчастные случаи на производстве. 
 
Методические рекомендации 
 
Приступая к изучению данной темы, следует определить, что 

понимается под охраной труда, и какие нормативно-правовые акты 
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Российской Федерации регулируют отношения в области охраны труда. 
Затем охарактеризуйте органы государственной власти, которые 
осуществляют надзор и контроль в области охраны труда, и приоритетные 
направления государственной политики в области охраны труда, которые  
установлены действующим трудовым законодательством. Объясните, что 
включает в себя право работника на труд. 

 В третьем, четвертом и пятом вопросе дайте определение 
требованию охраны труда. Раскройте, в каком порядке разрабатываются и 
утверждаются государственные нормативные требования охраны труда, в 
чем заключается организация охраны труда на конкретном предприятии, и 
в чем состоят функции ее органов, в том числе в области соблюдения 
техники безопасности на работе. Охарактеризуйте понятие техники 
безопасности на производстве и ее виды. Назовите причины несчастных 
случаев на работе, и меры по предупреждению и предотвращению 
несчастных случаев на производстве. 

 
Литература: 
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8. Яковлев И.А. Трудовое право России. М., 2016. 

 
 Тема VIII. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 
 
1. Понятие вины и условия возникновения материальной 

ответственности. 
2. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
3. Материальная ответственность за ущерб, причиненный 

работодателю. 
3.1. Полная материальная ответственность. 
3.2. Ограниченная материальная ответственность. 
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3.3. Материальная ответственность несовершеннолетних перед 
работодателями. 

4. Определение размера причиненного ущерба и порядок 
возмещения ущерба, причиненного работодателю. 

 
Методические рекомендации 
 
Изучение данной темы важно начать с определения понятия видов 

ответственности за нарушение трудового законодательства, 
предусмотренных Трудовым кодексом России. Далее дайте определение 
материальной ответственности. Раскройте, какие ее виды предусмотрены 
Трудовым кодексом РФ, и какие условия наступления материальной 
ответственности предусмотрены трудовым законодательством России.  

В предпоследнем вопросе охарактеризуйте материальную 
ответственность несовершеннолетних перед работодателями, и, в 
частности, кто за них в ответе перед работодателем за причиненный 
материальный ущерб, а также определение размера причиненного ущерба 
и порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю 
несовершеннолетним. 

В четвертом вопросе назовите случаи, при которых наступает 
материальная ответственность работодателя и работника. Раскройте, в 
каком порядке определяется и взыскивается ущерб, причиненный 
работодателю, что такое полная и ограниченная материальная 
ответственность, и какими способами она компенсируется сторонами 
трудового законодательства. 
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9. Крытова С.Г. Трудовое право. М., 2017. 
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Тема IX. Трудовые споры и порядок их разрешения 
 
1. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 
1.1. Комиссия по трудовым спорам. 
1.2. Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 
2. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
2.1. Примирительная комиссия и ее полномочия. 
2.2. Посредник и его полномочия. 
2.3. Трудовой арбитраж: порядок создания и полномочия. 
3. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 
 
Методические рекомендации 
 
В первом и во втором вопросе этого задания следует изучить, какие 

виды трудовых споров предусмотрены трудовым законодательством 
Российской Федерации, и определить, в чем заключается различие между 
ними. Затем дайте определение индивидуальному трудовому спору, 
раскройте, какими органами могут разрешаться трудовые споры. Далее 
охарактеризуйте порядок создания и полномочия Комиссии по трудовым 
спорам, изучите, каков срок рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров Комиссией и порядок обжалования и исполнения решений этого 
органа трудового коллектива, в каких случаях работник имеет право 
напрямую обратиться в суд, и каков порядок судебного разрешения 
индивидуальных трудовых споров. 

Во втором и третьем вопросах разъясните что такое коллективные 
трудовые споры и каков порядок их разрешения, в каком порядке 
создается примирительная комиссия, и каковы ее полномочия. Раскройте 
роль посредника в коллективном трудовом споре и его полномочия. Далее 
проанализируйте порядок создания трудового арбитража, его полномочия 
и правовые основания реализации его решения. Затем объясните, что 
понимается в законодательстве под забастовкой, каков порядок 
проведения забастовки, и назовите случаи, при которых запрещается 
проведение забастовки.  
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Литература: 
 
1. Марюшкина С.М. Трудовое право РФ. М., 2017. 
2. Миронов В.И. Трудовое право России. М., 2017. 
3. Фадеев В.И. Трудовой договор: правила игры. М., 2016.  
4. Ермолаева С.В. Защита прав работников. М., 2016. 
5. Матузов Н.И. Свобода трудового договора. М., 2017. 
6. Смык О.Н. Нарушение правил охраны труда. М., 2016. 
7. Коркинов А.В. Трудовое право России. М., 2017. 
 

Тема Х. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников 

 
1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. 
2. Регулирование труда несовершеннолетних. 
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. 
4. Регулирование труда работников, занятых на сезонных работах. 
5. Регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. 
6. Регулирование труда лиц, работающих надомниками 

(надомников). 
 
Методические рекомендации 
 
Прорабатывая первый и второй вопрос, необходимо изучить и 

проанализировать особенности регулирования труда женщин, 
предусмотренные действующим трудовым законодательством России. 
Перечислите виды работ, на которых запрещено использовать труд 
женщин и труд несовершеннолетних. 

В третьем и четвертом вопросах необходимо всестороннее 
рассмотреть и изучить нормы трудового законодательства Российской 
Федерации, в которых предусмотрены особенности правового 
регулирования для отдельных категорий работников. Дайте определение 
сезонным работам, опишите их особенности. 

В пятом и последующих вопросах укажите, каким категориям 
работников трудовое законодательство запрещает привлечение к работам 
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вахтовым методам. Рассмотрите, какие категории граждан имеют 
преимущественное право на заключение трудового договора о выполнении 
работу на дому, какими особенностями обладает трудовой договор о 
выполнении работы на дому, и что должно быть предусмотрено в 
трудовом договоре с надомником. Также опишите, в каком порядке, и в 
какие сроки происходит обеспечение надомников сырьем, материалами и 
полуфабрикатами, укажите основания для расторжения трудового 
договора с надомниками.  

 

Литература: 
 
1. Гаврилов Э.П. Трудовое право России. М., 2017. 
2. Гейхман В.Л. Трудовое право РФ. М., 2017. 
3. Колобова С.В. Трудовое право России. М., 2017. 
4. Куренной А.М. Трудовое право России. М., 2016. 
5. Зыкова И.А. Трудовое право России. М., 2017. 
6. Толкунов М.В. Трудовое право России. М., 2017. 
7. Панченко О.И. Трудовое право РФ. М., 2017. 
8. Хохлова Е.Б. Трудовое право. М., 2017. 
9. Харитонов А.С. Трудовое право России. М., 2017. 
  

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Принципы трудового права. 
2. Цели и задачи трудового права России. 
3. Дисциплинарная ответственность. 
4. Требования, предъявляемые к охране труда. 
5. Приемы толкования норм трудового права. 
6. Прекращение трудового договора. 
7. Оплата труда в особых условиях. 
8. Судебная защита трудовых прав и свобод граждан. 
9. Организация охраны труда. 
10. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий. 
11. Понятие и признаки трудового правонарушения. 
12. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 
13. Регулирование труда надомников. 
14. Расторжение трудового договора. 
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15. Государственные гарантии по оплате труда. 
16. Особенности регулирования труда в Республике Саха (Якутия). 
17. Безработица в Республике Саха (Якутия).  
18. Нормирование в сфере труда. 
19. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 
20. Права трудового коллектива на забастовку.  
21. Регулирование труда творческих работников. 
22. Социальное партнерство в труде. 
23. Анализ КЗоТ и ТК РФ. 
24. Международное трудовое регулирование. 
25. Гарантии и компенсации в труде. 
26. Коллективный трудовой договор и порядок его применения.  
27. Охрана труда. 
28. Полная материальная ответственность работника. 
29. Возмещение вреда работнику. 
30. Особенности регулирования труда женщин на Крайнем Севере.  
31. Особенности регулирования труда руководителя организации. 
32. Самозащита трудовых прав работниками. 
34. Изменение существенных условий трудового договора. 
35. Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и 

компенсаций.  
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет, методы, цели и задачи курса «Трудового права». 
2. Источники трудового права. 
3. Трудовые правоотношения и отношения, тесно связанные с ними. 
4. Субъекты трудового права. 
5. Социальное партнерство в сфере труда. 
6. Коллективные переговоры. 
7. Коллективный договор и соглашения. 
8. Понятие трудового договора, стороны и содержание трудового 

договора. 
9. Порядок заключения трудового договора и приема на работу. 
10. Перевод на другую работу. 
11. Основания прекращения трудового договора и его порядок. 
12. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового 
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договора 
13. Рабочее время и время отдыха, дисциплина труда и трудовые 

споры. 
14. Правовые гарантии трудовых прав женщин и 

несовершеннолетних. 
15. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

переподготовке кадров.  
16. Ученический договор. 
17. Рабочее время: понятие и виды. 
18. Режим и учет рабочего времени. 
19. Время отдыха: понятие и виды.  
20. Отпуска в трудовом праве. 
21. Государственные гарантии и методы правового регулирования 

оплаты труда. 
22. Система заработной платы. 
23. Нормирование в сфере труда. 
24. Понятие гарантий и компенсаций в трудовом законодательстве. 
25. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 
26. Дисциплинарная ответственность. 
27. Материальная ответственность: общие положения. 
28. Расследование несчастных случаев на производстве. 
29. Охрана труда: общие положения.  
30. Особенности регулирования труда женщин. 
31. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 
32. Трудовые споры: понятие, виды, причины. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Введение 
 

Интеллектуальная собственность – это установленное юридическими 
законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности этих же или иных лиц.  

Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации 
гражданским законодательством определено как система правовых норм, 
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.  

По Гражданскому кодексу России система интеллектуальной 
собственности предназначена для обеспечения как экономических 
интересов обладателей, владельцев, производителей объектов 
интеллектуальной собственности, так и политических целей экономически 
развитых стран.  

Система интеллектуальной собственности многие годы ни в мире, ни 
в России не была объектом всестороннего и досконального анализа. Этому 
способствовало и то, что в международных договорах в области 
интеллектуальной собственности, как и в законодательствах стран мира, 
явно не сформулированы принципы интеллектуальной системы.  

  

Тема I. Интеллектуальная собственность 
 
Результаты творческой деятельности всегда присутствовали в жизни 

человека. Важнейшими результатами творческой деятельности были и 
остаются изобретения, многие из которых стали поворотными этапами в 
развитии человеческого общества. При этом следует напомнить, что 
человечество с древних времен придумало способы добывания огня и 
получения металлов, изобрело колесо, компас, бумагу, часы, паровую 
машину, фотоаппарат, магнитофон, телевизор, телефакс, персональный 
компьютер и многое другое.  

Результаты творческой и интеллектуальной деятельности, права на 
которые предоставлены тем или иным лицам национальным 
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законодательством и международными договорами, называют объектами 
интеллектуальной собственности. 

Объект интеллектуальной собственности – это результаты 
творческой и интеллектуальной деятельности, которым предоставлена 
правовая охрана. Таким образом, объектами интеллектуальной 
собственности являются не любые результаты интеллектуальной 
деятельности, а только те из них, на которые распространяется действие 
соответствующих правовых норм.  

 

Тема II. Авторское право: общие положения 
 
Авторское право по Гражданскому кодексу Российской Федерации – 

это отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства. 

Правовое положение авторов в России обеспечивается 
законодательством и нормативно-правовыми актами в совокупности с 
личными неимущественными и исключительными правами на созданные 
ими произведения литературы, науки или искусства. Личные 
неимущественные права неотделимы от личности автора, а 
исключительные могут принадлежать иным лицам или быть переданы им 
полностью или в части исключительным или неисключительным 
способом.  

Причины возникновения исключительных прав на произведения 
связаны с ущербом, наносимым издателям от того, что их произведения 
перепечатывают другие лица. Между тем, моральные или личные 
неимущественные права авторов стали естественным образом 
признаваться с появлением письменности и письменных литературных 
произведений. Что касается исключительных прав авторов, то они стали 
косвенным образом признаваться только после изобретения печатной 
технологии в XV веке и становления полиграфической промышленности в 
ряде европейских стран.  

 

Тема III. Смежные права: общая характеристика 
 
Смежные права по Гражданскому праву РФ – это права 

исполнителей и правовое положение созданных их творческим трудом 
исполнений, в том числе некоторых видов произведений, например, права 
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производителей фонограмм, вещательных организаций, производителей 
инвестиционных баз данных и правовое положение созданных ими 
фонограмм, передач вещания, баз данных, а также права публикаторов 
произведений, перешедших в общественное достояние. 

Субъекты смежных прав – это лица, которым принадлежат 
интеллектуальные права на объекты прав, смежных с авторскими. При 
этом лицо может стать субъектом смежных прав на основании закона, 
договора, в результате наследования смежных прав умерших граждан или 
реорганизации юридических лиц. Первоначально субъекты смежных прав 
– это всегда лица, которое создали в результате самостоятельного труда 
один из пяти возможных объектов смежных прав. В отличие от субъектов 
авторского права, первоначальными субъектами смежных прав могут быть 
не только физические, но и юридические лица. Последующие субъекты 
смежных прав – это лица, к которым смежные права перешли в силу 
различных юридических фактов, как правило, в результате заключения 
договора.  

 

Тема IV. Правовые и производные действия в сфере смежных 
прав 

 
Смежные права представляют собой совокупность норм 

гражданского права, регулирующих отношения по охране исполнений, 
постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного 
вещания, установлению режима их использования, наделению 
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 
личными неимущественными и имущественными правами и защите этих 
прав. Таким образом, смежные права как институт гражданского права 
выполняют те же функции, что и авторское право в отношении 
произведений науки, литературы и искусства. 

Смежные права могут принадлежать исполнителям, если они 
являются гражданами Российской Федерации. Режим стран мира 
распространяется на зарубежных исполнителей только в том случае, если 
исполнение: 1) имеет место на территории страны; 2) включено в 
охраняемую фонограмму; 3) содержится в охраняемых передачах 
организаций вещания. 

Служебный объект смежных прав – это исполнение, которое создано 
исполнителем или исполнителями в связи с выполнением своих трудовых 
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обязанностей или задания работодателя. При этом, если работодатель в 
течение трех лет со дня, когда служебное произведение было 
предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого 
произведения, не предаст исключительное право на него другому лицу или 
не сообщит автору о сохранении произведение в тайне, исключительное 
право на служебное произведение возвращается автору.  

 

Тема V. Права авторов, исполнителей и иных лиц 
 
Право авторства – это личное неимущественное право автора 

требовать признания своего авторства на свое произведение, то есть что 
именно он является автором созданного им произведение.  

Права на результаты интеллектуальной деятельности стали 
признаваться только с XV века с возникновением и развитием 
книгопечатания. Первое законодательство в области авторского права 
признавало не права авторов, а права издателей. Результаты 
интеллектуальной творческой деятельности отличаются от результатов 
иных видов деятельности тем, что они связаны с именем своего создателя.  

На международном уровне исключительное право авторов 
признается с 1886 года Бернской конвенцией. Однако личное 
неимущественное право стало признаваться лишь с 1928 года, когда в 
Бернскую конвенцию была включена статья, в соответствии с которой, 
независимо от исключительных прав автора, и даже после уступки этих 
прав, автор имеет право требовать признания своего авторства на 
произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или 
иному изменению этого произведения, а так любому другому 
посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или 
репутации авторов. Таким образом, Бернская конвенция признает только 
два личных неимущественных прав авторов: 1) право авторства; 2) право 
на защиту репутации. 

 

Тема VI. Правовые основы патентного права 
 
Патентное право – это совокупность прав, предоставляемых 

правообладателю на результаты творческой деятельности в 
производственной области. Правовое положение результатов творческой 
деятельности, относящейся к производству, устанавливается нормами 
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патентного права.  
Объекты патентного права становятся таковыми только после 

получения охранного документа. Вид охранного документа зависит от 
вида объекта промышленной собственности. Несмотря на то, что 
охранным документом на результаты творческого труда обычно считается 
патент, существо патентного права заключается не в виде охранного 
документа, а в виде охраняемого объекта. Таким образом, охранным 
документом результатов творческой деятельности на одни объекты 
является патент, а на другие – свидетельство.  

 

Тема VII. Субъекты, объекты и условия патентной охраны 
изобретений 

 
Автор изобретения по Российскому гражданскому законодательству 

– это физическое лицо, творческим трудом которого создано изобретение. 
А работодатель автора по Гражданскому кодексу РФ – это юридическое 
лицо, обеспечивающее деятельность по созданию служебного 
изобретения, которая относится к служебным обязанностям автора и к 
выполнению конкретного задания работодателя.  

Правопреемники лиц, которым автор передал свои права – это лица, 
к которым переходит право получить патент в силу ряда правовых 
оснований, например при реорганизации юридических лиц, наследовании 
и т.д. 

Первичными субъектами патентного права по Гражданскому кодексу 
РФ могут быть следующие физические или юридические лица: 1) авторы 
изобретений; 2) работодатели авторов служебных изобретений; 3) лица, 
указанные в заявке на выдачу патентов; 4) правопреемники 
заинтересованных лиц.  

При создании изобретений совместным творческим трудом 
нескольких лиц, все они признаются соавторами. Гражданский кодекс РФ 
не признает соавторами лиц, которые оказывали автору не творческую, а 
материальную, организационную, техническую помощь, или 
способствовали оформлению прав на изобретения, например, патентные 
поверенные.  
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Тема VIII. Правовая охрана маркетинговых обозначений 
 
Маркетинговые обозначения – это указания участников рыночных 

отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, 
организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги, например, 
бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные и т.д.  

Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство 
обеспечения прав и интересов производителей товаров. При этом для 
пуска альтернативной продукции необходимо много времени и ресурсов, 
тогда как чужие обозначения на малоизвестной продукции могут легко 
использоваться. Именно такое использование маркетинговых обозначений 
наносит наибольший ущерб основным производителям. 

Таким образом, свободное использование маркетинговых 
обозначений противоречит экономическим интересам законного 
производителя, но выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно 
по этой причине во многих странах свободное использование 
маркетинговых обозначений поставлено вне закона. В системе 
интеллектуальной собственности охрана маркетинговых обозначений 
оказалась потому, что они используются для обозначения товаров, в 
которых воплощены креативные объекты интеллектуальной 
собственности. 

 

Тема IX. Защита интеллектуальных прав 
 
Защита интеллектуальных прав в Российской Федерации находится 

под охраной государства и реализуется на основе принципа правовой 
охраны. Принцип правовой охраны гласит, что никто не имеет права 
использовать объект интеллектуальной особенности без разрешения 
правообладателя, поэтому любое неразрешенное использование объекта 
является нарушением закона, а лицо, допустившее такое использование, 
является нарушителем закона. 

Принцип правовой охраны относится только к нематериальным 
объектам интеллектуальной собственности, и не может относиться к 
материальному объекту, в котором воплощен объект интеллектуальной 
собственности. Например, покупатель книги имеет право использовать 
книгу, в которой воплощено литературное произведение, по ее основному 
предназначению, то есть для чтения, изучения, цитирования и т.д.  
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В соответствии с принципом исчерпания права на распространение, 
владелец книги может продать ее иным лицам, подарить и даже 
выбросить. Точно так же покупатель любого иного товара может 
использовать его по прямому предназначению, а также продать его, 
подарить или использовать иначе, как ему позволит совесть. Таким 
образом, принцип правовой охраны относится только к объектам 
интеллектуальной собственности, но не имеет отношения к товарам, в 
которых эти объекты воплощены. Следовательно, любые товары, в 
которых воплощены объекты интеллектуальной собственности, могут 
свободно использоваться по их прямому предназначению, продаваться, 
обмениваться и т.д. 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 Тема I. Интеллектуальная собственность и порядок ее 
возникновения и развития 

 
1. Возникновение права интеллектуальной собственности. 
2. Передача права интеллектуальной собственности. 
3. Служебные результаты интеллектуальной деятельности.  
4. Дуализм интеллектуальной собственности. 
5. Ограничение прав интеллектуальной собственности. 
6. Обеспечение прав интеллектуальной собственности. 
7. Управление интеллектуальной собственностью. 
 
Методические рекомендации 
 
Разработку первого и второго вопросов семинара в первую очередь 

следует начать с рассмотрения порядка возникновения и развития, а также 
особенностей передачи права на интеллектуальную собственность в 
России и в мире.  

В третьем вопросе необходимо всестороннее рассмотреть служебные 
результаты интеллектуальной деятельности, а также то, в каких странах, и 
по какой причине результаты интеллектуальной деятельности не 
признаются служебными. Далее, разъясните, что такое дуализм в 
интеллектуальной собственности, какие ограничения имеются в праве 
интеллектуальной собственности. Затем охарактеризуйте основания 
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возникновения, изменения и прекращения прав интеллектуальной 
собственности для третьих лиц.  

В последующих вопросах необходимо рассмотреть гражданские и 
иные нормативно-правовые акты, обеспечивающие права 
интеллектуальной собственности. Изучите, какой порядок защиты прав и 
законных интересов участников интеллектуальной собственности 
предусмотрен действующим гражданским законодательством, как и в 
каком порядке по Гражданскому кодексу Российской Федерации и по 
международному праву осуществляется управление интеллектуальной 
собственностью. 

 

Литература: 
 
1. Бедарева Е.А. Интеллектуальная собственность. М.,2017. 
2. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.,2017. 
3. Булавский Б.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
4. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. М., 2016. 
5. Баксаков Е.Я. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
6. Богамсков А.С. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
7. Баранников Н.М. Право интеллектуальной собственности в 

России. М., 2016. 
8. Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности. М., 2017. 
9. Эриашвили Н.Д. Гражданское право. М., 2017. 
  

Тема II. Авторское право: условия и сфера действия 
 
1. Условия правовой охраны авторского права. 
2. Сфера действия авторского права. 
3. Принцип автоматической охраны. 
4. Служебные произведения. 
5. Совместные произведения. 
6. Составные произведения. 
7. Производные произведения. 
 
Методические рекомендации 
 
Работая над первыми тремя вопросами семинара, следует начать с 
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условий правовой охраны авторского права. Дайте характеристику 
объективного существования произведения и творческого характера 
произведения, проанализируйте правомерность использования охраняемых 
объектов. Кроме того, определите, какова сфера действия авторского права 
по гражданскому законодательству России. Далее перечислите принципы 
авторской охраны, и дайте каждому из них подробную характеристику.  

В четвертом и последующих вопросах следует досконально изучить 
общий подход к служебным объектам интеллектуальной собственности, 
служебным произведениям. Кроме того, объясните, какие меры, согласно  
гражданскому законодательству, применяются к объектам авторского 
права. Затем разъясните, что такое совместное произведение, и какие 
существуют делимые и неделимые совместные произведения, почему 
составные произведения являются распространенным видом 
произведений, и каким путем осуществляется их охрана, а также что такое 
производные произведения, и в каком порядке они создаются. 

 

Литература: 
 
1. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М., 2017. 
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.,2016. 
3. Миронов С.Ю. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
4. Крашенинников П.В. Авторское право. М.,2017. 
5. Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность. М.,2016. 
6. Кохотинский М.В. Право интеллектуальной собственности в 

России. М.,2016. 
7. Судариков С.А. Авторское право. М.,2017. 
 

Тема III. Право авторов на распространение своего 
интеллектуального труда 

  
1. Право авторов на публичное исполнение. 
2. Право на сообщение и доведение до всеобщего сведения. 
3. Право авторов на импорт. 
4. Право авторов на прокат и защита их интересов. 
5. Право следования и право доступа. 
6. Срок действия интеллектуальных прав. 
7. Ограничения интеллектуального права. 
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Методические рекомендации 
 
Прорабатывая первый вопрос, следует начать с того, в каких случаях 

у авторов возникают ограничения на публичное исполнение, в каком 
порядке по гражданскому законодательству реальным или виртуальным 
исполнителям разрешается публичное выступление, и что является 
особенностью публичного исполнения произведения.  

Во втором и третьих вопросах следует объяснить, в чем заключается 
право авторов на сообщение и доведение своего интеллектуального труда 
до всеобщего сведения. Затем разъясните, на кого могут распространяться 
объекты авторского права и смежных прав, в которых они воплощены, 
какими путями передаются объекты авторского права. Далее подробно 
изучите право авторов на импорт интеллектуального труда, и в каких 
сферах авторского права есть определенные ограничения на импорт.  

В четвертом и последующих вопросах необходимо раскрыть 
основные положения гражданского законодательства, которые дают право 
авторам на прокат, и способы защиты их интересов, которые применяются 
в мировой практике. Объясните, что такое право следования и право 
доступа, и в каких случаях право следования ограничивается Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Затем проанализируйте сроки действия 
интеллектуальных прав, а также основания и нормативно-правовые акты, 
которые могут ограничить интеллектуальные права. 

 
Литература: 
 
1. Добровольский В.С. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
2. Деметьев В.И. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
3. Замятинов Л.В. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
4. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2016. 
5. Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность. М., 2016. 
6. Кохотинский М.В. Право интеллектуальной собственности в 

России. М., 2016. 
7. Миронов С.Ю. Интеллектуальная собственность М., 2017. 
8. Митькова М.И. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
9. Масаковский Г.Н. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
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Тема IV. Правовые режимы защиты информации 
 
1. Правовой режим защиты государственной тайны. 
2. Правовые режимы защиты конфиденциальной информации. 
3. Электронная цифровая подпись и ее защита. 
4. Лицензирование и сертификация в области обеспечения 

безопасности информации. 
5. Государственная тайна и система ее защиты. 
6. Конфиденциальная информация и ее защита. 
7. Интеллектуальная собственность в Интернете. 
 
Методические рекомендации 
 
В первом вопросе следует изучить и раскрыть основные направления 

режима защиты государственной тайны. Разъясните, что такое 
государственная тайна, и какими федеральными законами и нормативно-
правовыми актами обеспечиваются правовые основы государственной 
тайны. Объясните, сколько степеней защиты имеет государственная тайна, 
и каковы сроки ее хранения и разглашения.  

Во втором и третьем вопросах следует дать оценку особенностям 
правового регулирования режима защиты конфиденциальной информации 
и описать порядок ее охраны от незаконного приобретения и 
использования. Далее разъясните, чем конфиденциальная информация 
отличается от государственной и персональной информации. Затем дайте 
характеристику электронной цифровой подписи и укажите, кто и в каком 
порядке имеет право требовать цифровую подпись, и каковы правовые 
гарантии по ее защите. 

В четвертом и пятом вопросах следует обратить внимание на 
лицензирование и сертификацию в области обеспечения безопасности 
информации, и, в частности, какой порядок лицензирования и 
сертификации предусмотрен российским законодательством и 
международным обычным правом в области обеспечения безопасности 
информации. Затем объясните порядок осуществления государственной 
тайны, и охарактеризуйте систему ее защиты. 

В шестом и последнем вопросах семинара охарактеризуйте основные 
виды конфиденциальной информации и проанализируйте те нормы 
гражданского законодательства, которые предусмотрены для ее защиты. 
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Далее объясните, что такое интеллектуальная собственность в Интернете, 
в чем выражается ее защита, и какие способы охраны интеллектуальной 
собственности существуют во всемирной информационной сети. 

 

Литература: 
 
1. Бедарева Е.А. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
2. Богамсков А.С. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
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4. Замятинов Л.В. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
5. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2016. 
6. Селигаров А.В. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
7. Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности: М., 2017. 
8. Эриашвили Н.Д. Гражданское право М., 2017. 
 

Тема V. Правовое регулирование информационной деятельности 
 
1. Понятие и структура информационной деятельности. 
2. Виды информационной деятельности. 
3. Подходы и классификация информационной деятельности. 
4. Моделирование правовой работы в области информационной 

деятельности. 
5. Связь деятельности, действий и деяний в информационной сфере. 
6. Правоотношения в сфере информатики.  
 
Методические рекомендации 
 
Изучение данной темы требует всестороннего анализа структуры 

информационной деятельности. Раскройте, какие существуют направления 
формирования информационной деятельности, каково определение 
предмета информации, и каковы рамки его реализации. Затем 
проанализируйте виды информационной деятельности и дайте каждому из 
них обширную характеристику. Разъясните, что представляет собой 
информационная деятельность, и какова ее классификация. Изучите, 
каковы подходы государства к регулированию в области информации, и в 
чем выражаются их особенности. 

В четвертом и последующих вопросах необходимо определить, в чем 
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заключаются особенности моделирования правовой работы в области 
информационной деятельности, что относится к связям деятельности, 
действий и деяний в информационной сфере, в чем заключается 
определение правоотношения в сфере информатики. Раскройте, какие 
виды информационных правоотношений реализуются в сфере 
информатики, какие особенности структуры правоотношений в сфере 
информатики учитываются в правоприменительной практике, и какие 
недостатки прослеживаются в сфере информационной деятельности. 

 

Литература: 
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2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2016. 
3. Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность. М., 2016. 
4. Кохотинский М.В. Право интеллектуальной собственности в 

России. М.,2016. 
5. Миронов С.Ю. Интеллектуальная собственность М., 2017. 
6. Митькова М.И. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
7. Масаковский Г.Н. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
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 Тема VI. Патентное право на изобретения 
 
1. Служебные изобретения как объект интеллектуальной 

собственности. 
2. Секретные изобретения как объект интеллектуальной 

собственности. 
3. Срок действия патента на изобретения. 
4. Ограничения патентного права на изобретения. 
5. Зарубежное патентование. 
6. Охрана полезных моделей и промышленных образцов. 
7. Охрана топологий интегральных микросхем. 
8. Охрана селекционных достижений. 
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Методические рекомендации 
 
Работая над первыми тремя вопросами, необходимо подробно 

рассмотреть особенности служебных изобретений и секретных 
изобретений как объектов интеллектуальной собственности, указать сроки 
действия патента на изобретения. Кроме того, в подробностях разъясните, 
кому принадлежит исключительное право на служебное изобретение, и 
кому даны права на получение патентного права на изобретения. Затем 
объясните, на основе какого нормативного акта, и по какой причине, автор 
после создания служебного изобретения должен письменно уведомить об 
этом работодателя. Раскройте, почему патентование секретных 
изобретений противоречит интересам государства и принципам патентной 
охраны изобретения. Укажите, какой срок действия патента установлен 
Гражданским кодексом РФ, и кому с истечением этого срока переходит 
исключительное право на изобретение. 

В четвертом, пятом и шестом вопросах следует рассмотреть 
основания для ограничения патентного права на изобретения. Изучите, что 
такое зарубежное патентование, почему зарубежное патентование 
изобретений весьма актуально для производителей и разработчиков новых 
товаров и технологий, какой порядок установлен для охраны полезных 
моделей и промышленных образцов, в каких условиях патентное 
законодательство Российской Федерации ограничивает исключительное 
право, и каким категориям граждан в этом случае предоставляется право 
на изобретения. Далее разъясните, почему в СССР полезные модели не 
охранялись, несмотря на то, что Советский Союз был членом Парижской 
конвенции. Укажите, что в наши дни является субъектом патентного права 
на полезные модели. 

В седьмом и последнем вопросах необходимо раскрыть основные 
виды и типы охраны топологии интегральных микросхем. Объясните, в 
каких сферах жизни государства и общества интегральные микросхемы 
предоставляют собой один из важнейших объектов интеллектуальной 
собственности. Затем проанализируйте охрану селекционных достижений, 
укажите, на основании каких федеральных законов и международных 
конвенций осуществляется охрана биологических объектов, сортов 
растений и т.д.  
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Литература: 
 
1. Коршунов Н.М. Патентное право. М., 2017. 
2. Сергеев А.П. Патентное право. М., 2016. 
3. Суханов Е.Г. Патентное право. М., 2016. 
4. Суханов Е.Г. Гражданское право. М., 2017. 
5. Селигаров А.В. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
6. Митькова М.И. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
7. Резепова В.Е. Право интеллектуальной собственности. М. 2017. 
8. Эриашвили Н.Д., и др. Патентное право. М., 2017.  
 

Тема VII. Права, принципы и срок охраны товарных знаков 
 
1. Права на товарные знаки. 
2. Принцип охраны товарных знаков. 
3. Охрана общеизвестных знаков. 
4. Срок охраны товарных знаков. 
5. Международная регистрация товарных знаков. 
6. Охрана географических указаний. 
7. Домены и интеллектуальная собственность. 
 
Методические рекомендации 
 
Проработку данной темы следует начать с изучения 

законодательства, дающего права на товарные знаки. Необходимо 
рассмотреть свидетельство на товарные знаки, удостоверяющее 
исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве, 
указать, кто имеет исключительное право на использование товарных 
знаков, и кто ими распоряжается, и почему использование коллективного 
товарного знака не может быть передано другим лицам. Затем 
охарактеризуйте принципы охраны товарных знаков, укажите, на основе 
каких правил осуществляется правовая охрана товарных знаков. 

В третьем, четвертом и пятом вопросе дайте определение охране 
общеизвестных знаков, объясните на основе Гражданского кодекса 
Российской Федерации, какие товарные знаки признаются 
общеизвестными, и решением какого ведомства предоставляется правовая 
охрана общеизвестным товарным знакам. Затем проанализируйте сроки 
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охраны товарных знаков: какой срок действия товарных знаков установлен 
Гражданским кодексом РФ, возможно ли его продление, какие сроки 
действия товарных знаков предусмотрены по нормам соглашения ТРИПС. 
Далее разъясните, как происходит международная регистрация товарных 
знаков, кем и как может выполняться международная регистрация 
товарных знаков. 

В шестом и седьмом вопросе следует дать определение охране 
географических указаний: что по российскому и международному 
законодательству признается объектом охраны географических указаний, 
что включается в понятие «географическое указание», какие особенности 
свойственны указанию происхождения товаров и наименованию места 
происхождения товаров в географическом указании, а также какими 
нормативными актами создаются домены, и каково их место в 
интеллектуальной собственности. 
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2. Добровольский В.С. Интеллектуальная собственность. М.,2017. 
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5. Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность. М., 2016. 
6. Кохотинский М.В. Право интеллектуальной собственности в 

России. М., 2016. 
7. Миронов С.Ю. Интеллектуальная собственность. М., 2017. 
8. Серго А.Г., и др. Основы права интеллектуальной собственности. 

М., 2017. 
9. Резепова В.Е. Право интеллектуальной собственности. М., 2017. 
 

Тема VIII. Понятие и виды защиты интеллектуальных прав 
 
1. Виды нарушения интеллектуальных прав. 
2. Защита интеллектуальных прав. 
3. Защита личных неимущественных прав. 
4. Защита исключительных прав. 
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5. Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной 
собственности.  

6. Административная защита прав интеллектуальной собственности. 
7. Уголовная защита прав интеллектуальной собственности. 
 
Методические рекомендации 
 
В первых трех вопросах семинара важно начать с определения видов 

нарушения прав, защиты интеллектуальных прав и защиты личных 
неимущественных прав. Затем проанализируйте каждое из них, и дайте 
подробные ответы, где и как происходят нарушения интеллектуальных 
прав, и какие меры применяются государством для устранения этих 
неправомерных действий, и кто, прежде всего, заинтересован в защите 
личных неимущественных прав. Укажите, наделены ли наследники правом 
защиты личных неимущественных прав, а если да, то в каком объеме.  

В четвертом и пятом вопросах дайте общую оценку защите 
исключительных прав. Кроме того, объясните, когда и как возникает 
защита исключительных прав. Кому гражданское законодательство России 
дает право обратиться в суд за защитой исключительного права, а какие 
лица в случае нарушения исключительных прав лишены права обращения 
в суд. Затем оцените меры гражданско-правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности. Укажите действия по пресечению 
нарушения права или создания угрозы его неправомерного нарушения.  

В шестом и последнем вопросах семинара объясните, какие меры 
административной защиты существуют при защите прав интеллектуальной 
собственности. Укажите, какие деяния признаются Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях нарушением 
авторских, смежных прав, изобретательских и патентных прав. Кроме того, 
проанализируйте нормы Уголовного кодекса РФ, защищающие права 
интеллектуальной собственности физических и юридических лиц. 
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5. Митькова М.И. Право интеллектуальной собственности. М.,2017. 
6. Суханов Е.Г. Гражданское право. М., 2017. 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2018. 
8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. М., 2018. 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 
 

Тема IX. Передача исключительного права 
 
1. Общие положения исключительного права. 
2. Переход прав по закону. 
3. Отчуждение исключительного права. 
4. Передача исключительного права. 
5. Лицензионный договор. 
6. Франшизный договор. 
7. Договор о передаче полномочий. 
 
Методические рекомендации 
 
В первом и втором вопросе этого семинара следует сначала 

рассмотреть общие положения исключительного права. При этом 
необходимо объяснить, почему при отчуждении прав продается всё 
исключительное право, а при передаче прав продается только часть 
делимого исключительного права одному или нескольким лицам. Укажите, 
на основании чего в одном случае исключительное право может 
переходить только к одному лицу, а в других случаях право может 
переходить к нескольким лицам. Затем разъясните нормативно-правовые 
основы перехода прав по закону, какими федеральными законами 
установлены переходы исключительного права, и как происходит 
государственная регистрация свидетельства о праве на наследство.  

В третьем и четвертом вопросе необходимо сначала 
проанализировать порядок отчуждения исключительного права. При этом 
разъясните нормы гражданского законодательства, по которым происходит 
отчуждение исключительного права от правообладателя к 
правопреемнику. Далее объясните правовые основания передачи 
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, и 
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укажите, сколько обязательных положений должен содержать 
лицензированный договор о передаче исключительного права. 

В пятом и последующих вопросах раскройте понятие комплексной 
лицензии на передачу технологии, и по каким основаниям его называют 
франшизным договором, почему франчайзинг в мире является одним из 
эффективных методов передачи технологий. Также дайте определение 
договору о передаче полномочий. Объясните, в использовании каких видов 
объектов авторского права и смежных прав федеральным 
законодательством могут быть установлены специальные нормы для 
передачи полномочий. 
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2. Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности. М., 2017. 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Теория научно-технического прогресса. 
2. Научно-техническая и информационная революция. 
3. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность.  
4. Инновационная деятельность фирмы: необходимость, 

возможности и условия. Виды инновационной деятельности.  
5. Взаимосвязь НТП и инновационной деятельности фирмы. 

Инновации и конкуренция.  
6. Интеллектуальная собственность: понятие, виды, условия. 

Частная, коллективная, общественная интеллектуальная собственность. 
Собственность физических и юридических лиц.  

7. Система интеллектуальной собственности, нормативно-правовая 
база условий ее создания и использования. 

8. Особенности правового регулирования использования отдельных 
видов интеллектуальной собственности. 
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9. Органы по охране интеллектуальной собственности, правовые 
основы их функционирования.  

10. Споры и защита прав на интеллектуальную собственность. 
11. Правовая база интеллектуальной собственности. Авторские 

права. Изобретения и открытия, способы их защиты. 
12. Патенты и их использование. Оформление заявок на изобретение 

и открытие. 
13. Рынок интеллектуального продукта. 
14. Спрос и предложение на рынке информации и «ноу-хау». 
15. Цена интеллектуального продукта. Качество интеллектуального 

продукта. 
16. Научное знание как объект национального достояния и 

экономического присвоения. 
17. Определение стоимостных показателей объектов 

интеллектуальной собственности: методы, основанные на использовании 
интуиции и опыта специалистов. 

18. Определение лимитных цен научно-технической и серийной 
продукции.  

19. Оценка патентов и лицензий при продаже. 
20. Лицензия как форма реализации собственности на научный 

продукт. 
21. Способы оценки патентов и лицензий при продаже. 
22. Продажа интеллектуального продукта и переуступка прав. 
23. Патенты и лицензии. 
24. Срок действия интеллектуальных прав. 
25. Гудвил. Условия продажи. 
26. Защита прав владельца интеллектуальной собственности.  
27. Государственное регулирование рынка интеллектуального 

продукта. 
28. Теоретические основы оценки стоимости различных видов 

интеллектуальной собственности. 
29. Система стоимостных показателей интеллектуальной 

собственности. 
30. Использование новых информационных технологий в практике 

оценки интеллектуальной собственности.  
31. Определение стоимостных показателей объектов 

интеллектуальной собственности.  
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32. Субъекты и объекты авторского права. 
33. Частная, коллективная, общественная интеллектуальная 

собственность. 
34. Международная регистрация товарных знаков. 
35. Связь авторского и промышленного права. 
36. Охрана маркетинговых обозначений: понятие, субъекты и 

объекты. 
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