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ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) Социально-гуманитарного модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых обучающимися в 1 

семестре. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Философия, Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно- исследовательской работы). 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 
общегражданской идентичности, основанной на понимании исторического опыта 
строительства российской государственности на всех его этапах, понимании того, что 
на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела 
важнейшее значение для построения и сохранения единого культурно-исторического 
пространства национальной государственности. 

Поставленная цель достигается освоением студентами базовых категорий и понятий 

исторической науки, изучением исторических закономерностей.  

  Изучение дисциплины ориентировано на реализацию следующих задач: 

 сформировать у студентов цельный образ истории с пониманием ее специфических 

проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым,  а также 

развить умения работы с историческими источниками и научной литературой. 

 помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и 

результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить 

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть 

причины и предпосылки их вызвавшие, а также пути преодоления; исторический опыт 

национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его 

существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по 

достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и 

взаимопроникновения культур. 

 выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы 

исторического описания (рассказа о событиях, процессах, явлениях) и объяснения 

(раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, 

определение их характера, классификация и др.). 

 сформировать представления об оценках исторических событий и явлений, навыки 

критического мышления (умения определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам). 

 сформировать у будущих специалистов  патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 



 

 

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей 

их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта. 

 сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности 

и личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в 

разрешении глобальных проблем современности.  

 сформировать у студентов общего представления об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение 

основных культурно-исторических эпох; 

 сформировать у студентов целостного представления об основных периодах и 

тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен 

по настоящее время;  

 обучить студентов выделению, анализу   наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  огромного  массива  

самого разнообразного материала, сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и 

событий  в стройную систему достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных 

связей  между ними,  глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, 

его движущие силы и мотивацию; 

 сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого культурно-

исторического пространства; 

 выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процессов 

и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание 

форм и типов государственности, организационных форм социума и др.; 

 выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процессам 

и явлениям, исключающего возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих 

существенное значение для отдельных регионов России;  

 сформировать способность осмысливать процессы, события и явления в России и 

мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, высказывать и 

аргументированно отстаивать патриотическую позицию по проблемам отечественной 

истории; 

 сформировать у студентов понимание особенностей российского исторического 

развития на общемировом фоне, вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роль в 

разрешении крупных международных конфликтов, влияния в мировой политике в целом, 

проблемы необходимости реагирования на общеисторические вызовы; 

 выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы 

для формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-5. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. ед. Часы 

2 3 108 24 36 48 зачет 

Итого: 3 108 24 36 48 зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

Что такое история? Становление науки истории. Актуализация достижений российской 

исторической науки и российского образования в контексте мирового развития. Новейшие 

достижения исторической науки.  

Методология исторической науки. Методы исторического исследования.  

Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая 

история. Общее и особенное в истории разных стран и народов.  

Что такое исторический источник? Роль исторических источников в изучении истории. 

Типы и виды исторических источников. Новейшие подходы в источниковедении.  

Специальные исторические дисциплины. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области 

истории.  

Хронология, периодизация, историческая география. Научная хронология и летосчисление 

в истории России. Периодизация истории России в связи с основными этапами в развитии 

российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до современной 

Российской Федерации.  

Предыстория российской государственности. История стран, народов, регионов, 

проживавших на современной территории России до ее существования, а также как часть 

российской истории.  

История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.  

  

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII В. 

  Начиная с каменного века территория современной России была заселена человеком, а 

некоторые ее территории входили в состав различных политических образований 

древности. В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI–VIII вв., 

ставшего завершающим этапом Великого переселения народов, сложилась восточная ветвь 

славянства. В Восточной Европе сформировались славянские этнополитические общности, 

традиционно называемые «племенами», в которых стали формироваться 

протогосударственные политические структуры. В течение IX–X вв. восточные славяне, а 

также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших на Восточноевропейской 

равнине, были объединены под единой властью, под главенством варяжской 

(скандинавской) по происхождению княжеской династии Рюриковичей. Сложилось 

государство, получившее название «Русь», или «Русская земля», с центром в Киеве. В 

конце X в. на Руси было принято христианство в его восточном, православном, варианте, 

что предопределило путь культурного развития страны. Важнейшей предпосылкой этого 

стали установившиеся к тому времени контакты с одной из самых развитых в культурном 

отношении стран того времени — Империей ромеев (Византией). Формирование 

государства и принятие христианства являлись составными частями процессов 

политогенеза и христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. большую часть Европы. 



 

 

Период с конца X по начало XII в. — время существования относительно единой Руси. Это 

государство было одним из самых крупных в Европе и играло видную роль в 

международных отношениях. Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и 

окружавшая их военно-служилая знать (дружина). Верховная власть принадлежала 

княжескому роду Рюриковичей, между членами которого распределялись княжеские столы 

(престолы) в составных частях, территориально-административных единицах государства 

— волостях. В ряде крупных городских центров значительное влияние на решение важных 

политических вопросов начинает оказывать городское собрание — вече. Социально-

экономический и общественно-политический строй Древнерусского государства, хотя и 

имел целый ряд специфических черт, тем не менее, во многом был схож со строем соседних 

европейских государств: Польши, Чехии, Венгрии. Прежде всего это касается 

господствующей роли князя и служившей ему знати, системы централизованной 

эксплуатации зависимого населения, относительно позднего развития землевладения знати. 

В XII в. государство Русь разделяется на ряд фактически самостоятельных политических 

образований — земель, в большинстве из них правили княжеские династии, 

принадлежавшие к определенной ветви рода Рюриковичей. Несмотря на это, продолжало 

существовать представление о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о 

главенстве киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой оставалась и русская 

церковная организация во главе с митрополитом всея Руси. Особая форма политического 

строя сложилась в Новгородской земле. Там высшим органом власти постепенно 

становилось городское собрание — вече, которое могло приглашать и лишать 

новгородского стола князей и избирало важнейших должностных лиц. 

 

РУСЬ В XIII–XV ВВ. 

Исторический период XIII–XV вв. стал одним из ключевых в части формирования 

государственности на Руси. Удар, нанесенный по русским землям монгольскими 

завоевателями в середине XIII в., серьезно повлиял на их развитие. Русские земли оказались 

политически и экономически ослабленными и попали в зависимость от иноземной власти. 

Сильнейшим государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала теперь 

Монгольская империя, а после ее распада — Орда (Золотая Орда). Заметный след в истории 

Руси оставило татаро-монгольское нашествие. В дальнейшем установление 

золотоордынское ига сказалось на политической системе, экономическом укладе, структуре 

общества, русской культуре, нравах и национальном самоопределении зависимого народа. 

Несмотря на тяжелые последствия для Руси, иго оказало своеобразное воздействие на 

развитие государства, что стало спорным моментом и породило разные взгляды ученых на 

значение подданнических отношений. В зависимости от ордынских ханов оказались земли 

Северо-Восточной Руси.  

Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII — начала XV в. вошли в 

состав иноэтничных по происхождению государственных образований — Великого 

княжества Литовского и Польского королевства. Победы над крестоносцами на реке Неве и 

Чудском озере стали значительными историческими событиями и произошли благодаря 

выдающемся способностям полководца и дипломата того времени Александру Невскому. 

Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в основном входила в 

систему Владимирского великого княжества. В его рамках начался процесс объединения 

русских земель, центром которого постепенно стало Московское княжество, чьи князья к 

концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение 

Владимирское и право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое 

развитие Северо-Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и 

Пскове формировался республиканский строй, имевший черты сходства с 

западноевропейскими городскими коммунами и республиками. В XV столетии в Восточной 

Европе доминировали два крупных государства — Великое княжество Литовское 

(включившее в себя значительную часть древнерусских территорий) и Великое княжество 



 

 

Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного 

ослабления и последующего распада Орды.  

Начало процесса объединения связано с деятельностью московских князей Даниила 

Александровича и Ивана Калиты, первыми «собирателями русских земель». Следующий 

этап объединения (вторая половина XIV — первая половина ХV в.) связан с деятельностью 

великого московского князя Дмитрия Донского, а также его сына Василия I и внука 

Василия II Темного. Главным успехом правления Дмитрия Донского стала первая крупная 

победа над татарами на Куликовом поле в 1380 г. Вторая половина ХV - важный этап 

объединения Руси и образования единого государства, он связан с деятельностью Великого 

князя Ивана III. Главными успехами этого этапа стали присоединение к Москве Новгорода 

и окончательное свержение Ордынского ига (1480 г. «Стояние на реке Угре»).  

Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе Великого княжества 

Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало крупнейшим в 

Европе по размерам территории и включилось в европейскую систему международных 

отношений. Немаловажное влияние на возникновение и укрепление Московского 

государства оказало два события мировой истории, которые поспособствовали 

освобождению Москвы: распад Золотой Орды и крушение Византийской империи. Россия 

освободилась от подчинения двум империям, русская православная церковь обрела 

самостоятельность (автокефальность), Россия стала центром мирового православия. Одним 

из выдающихся документов правовой мысли русского государства своего времени, 

отражающим общественные и экономические отношения, стал Судебник 1497 г. Не 

последнюю роль в сохранении национально-государственной, культурной и духовной 

самобытности русского народа сыграла русская православная церковь, которая также стала 

одним из основных предпосылок к началу процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы. Следует подчеркнуть, что процесс объединения русских княжеств в единое 

государство занял почти два века и завершился в первой четверти XVI в. 

 

РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 

XVI–XVII вв. занимают особое место в мировом историческом процессе, особенно в 

развитии Европы и России. Это было время, когда европейская цивилизация расширила 

свои горизонты до общемировых масштабов, выйдя за границы Старого Света и проникнув 

на территорию ранее неизвестных его жителям Америки и Австралии. Именно в эти 

столетия наметилось военно-техническое превосходство государств Европы, отразившееся 

в результатах войн с сильнейшим из государств Востока —Османской империей. 

Оказавшись в новых политических и экономических условиях, европейские государства 

переживали серьезные трансформации в социальной, экономической и политической 

сферах. XVI–XVII вв. стали временем рождения капиталистических отношений, 

Реформации, первых революций, бурного развития искусства и науки, во многом 

определивших лицо Европы последующих столетий. 

Эти два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились особенности 

исторического развития России. Придя к началу XVI в. к созданию единого национального 

государства синхронно с рядом европейских держав (Испанией и Францией) и даже 

значительно опередив на этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию), 

Российское государство ввиду географического расположения и отсутствия удобного 

выхода к морским торговым путям оказалось слабо вовлечено в общеевропейские процессы 

(укрепление товарно-денежных отношений, подъем промышленности и кораблестроения, 

развитие науки). Здесь, как и в ряде государств Восточной Европы, законсервировались и 

получили дальнейшее развитие крепостнические тенденции, во многом обусловленные 

особенностями геополитического положения страны, не имевшей надежных естественных 

рубежей и значительных людских и финансовых ресурсов для организации их обороны. На 

фоне этого, подобно ряду европейских государств, политическое развитие России пошло по 

пути формирования абсолютистской модели власти. Становление российского варианта 

абсолютизма — самодержавия — существенно ускорилось в годы царствования Ивана IV 



 

 

Грозного, особенно в период опричнины, когда с помощью политического террора была 

утверждена и закреплена на практике принципиальная неограниченность власти монарха.  

Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными отношениями с соседними 

державами вылились в начале XVII в. в тяжелый кризис Смутного времени, едва не 

приведший к ликвидации государства. Пресечение в стране, воспринимавшейся 

большинством ее населения как наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика, 

царской династии и появление выборных государей спровоцировало падение легитимности 

центральной власти. Сочетание политического кризиса с острыми экономическими 

проблемами, социальными конфликтами и противоречиями между населением центра 

страны и ее окраин привело к полномасштабной гражданской войне, осложненной 

вмешательством соседних государств, прежде всего Речи Посполитой и Швеции. Ценой 

больших людских и территориальных потерь государственный суверенитет удалось 

отстоять.  

Восстановление государственности в XVII в. шло преимущественно с ориентацией на 

прежние политические и социально-экономические образцы, оставленные предыдущим 

столетием, нередко шедшие вразрез с потребностями общества в новых социально-

экономических реалиях.  

Утверждение самодержавной власти царей, стремление к восстановлению утраченных в 

Смутное время позиций на международной арене требовало значительных средств и 

провоцировало усиление налоговой нагрузки на податное население с неизбежным 

прикреплением последнего к тяглу и земле. Это привело к череде социальных потрясений в 

середине — второй половине XVII в. 

Особое место в их череде принадлежит расколу Русской православной церкви, начало 

которому было положено деятельностью патриарха Никона, стремившегося, с одной 

стороны, привести российские церковные обряды в соответствие с греческими, а с другой 

— поставить духовную власть выше светской, что, в свою очередь, привело к конфликту 

между царем и патриархом. Конфликт вскоре завершился лишением патриарха его сана, но 

раскол надолго остался глубокой раной в истории Русской церкви.  

К концу XVII в. Российское государство подошло державой, простиравшейся от Киева и 

Смоленска до берегов Тихого океана, с неограниченной властью монарха, юридически 

оформившимся крепостным правом. По сути это было уже государство имперского типа, 

оно обладало обширным пространством, многонациональным и многоконфессиональным 

населением, включало в себя территории различного политического статуса, все в большей 

степени проявляло внешнеполитическую активность, прежде всего в Центральной и Юго-

Восточной Европе и Азии. Эти качества Российского государства проявились еще в период 

его становления на рубеже XV и XVI вв., тогда же они нашли свое выражение в идеологии 

и государственной символике. При этом к концу XVII в. все более очевидным становилось 

экономическое, военно-техническое и научное отставание от стран Западной Европы. 

Последнее ставило страну перед необходимостью модернизации, неизбежность которой 

осознавали наиболее дальновидные представители российской политической элиты. 

Заметное ускорение проникновения элементов европейской культуры между тем встречало 

сопротивление значительной части населения страны, по-прежнему приверженного 

традиционализму и консервативным ценностям. 

 

РОССИЯ В XVIII В. 

Структура данной темы выстроена таким образом, что основное внимание на лекциях 

уделено рассмотрению дискуссионных проблем истории ХVIII века. При этом основной 

упор делается на том, что эпоха преобразований Петра I является одним из важнейших 

периодов в истории Российского государства, давшим мощный модернизационный 

импульс его развитию целые столетия. 

За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, стала быстро 

развиваться промышленность. Внедрение атрибутов регулярного государства с развитой 

чиновничьей системой способствовало упорядочиванию управления страной. Политика 



 

 

правительства, нацеленная на ликвидацию различий в области землевладения и построения 

карьеры между аристократией и основной массой служилых людей «по отечеству», привела 

к консолидации дворянства, упрочению его положения в качестве господствующего 

сословия.  

Политическое развитие страны завершилось окончательным оформлением абсолютизма. 

Россия была провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», наряду с другими 

ведущими державами. Тем самым в новом официальном наименовании нашел свое 

отражение процесс развития России, как государства имперского типа, начало чему было 

положено еще в период становления Российского государства на рубеже XV–XVI вв.  

Радикальное изменение международного положения России произошло в результате 

победы в Северной войне против Швеции. При этом была решена задача 

общенационального значения, а именно: приобретен выход к Балтийскому морю, 

существенно усилилась безопасность страны, были созданы лучшие условия для 

международных торговых и иных коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней 

политики не ограничивались западным направлением. Отсюда его усилия в укреплении 

позиций России на Кавказе, налаживании отношений с Китаем, попытки отыскать пути в 

Индию, грандиозные планы проникновения на Дальний Восток. 

Преобразования Петра I предопределили развитие России в дальнейшем, прежде всего в 

течение XVIII в. При преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на дальнейшую 

модернизацию России, продолжался. Был завершен процесс реформирования налоговой 

системы при Екатерине I, продолжилось строительство флота и фортификационных линий 

при Анне Иоанновне, созданы первые банки и единое пространство внутреннего рынка при 

Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по пути модернизации страны были 

реформы, осуществленные Екатериной II. С ее правлением связаны не только реформы, 

направленные на совершенствование политической системы страны, местного управления, 

законодательства, но и широкое распространение идей Просвещения. При Екатерине II 

окончательно сформировалась сословная структура населения, завершен процесс 

секуляризации церковных земель, определивший зависимость церкви от государства.  

Развитие страны, ее политической системы в XVIII в., тем не менее, отнюдь не было 

ровным и бесконфликтным: дворцовые перевороты, ставшие выражением борьбы за власть 

различных группировок дворянства, рост социальной напряженности, связанный с 

недовольством крепостных крестьян своим положением и вылившейся в масштабное 

восстание крестьян, казаков, народов Поволжья под предводительством Емельяна 

Пугачева. 

После Петра I в течение всего XVIII века шел неуклонный рост международного авторитета 

Российской империи. В качестве одной из ведущих держав на мировой арене Россия 

осуществляла активную внешнюю политику, добиваясь важнейших результатов: 

обеспечения безопасности по всему периметру границ, присоединения Северного 

Причерноморья, продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, 

приобретения территорий в Северо-Западной Америке. 

Укрепление самодержавия неуклонно продолжалось в течение всего XVIII в., и при этом 

постоянно расширялись права и привилегии дворянства в качестве господствующего 

сословия.  

Таким образом, весь спектр преобразований, осуществлённый в России в XVIII в., особенно 

в периоды правления Петра I и Екатерины II, определил новый вектор развития 

Российского государства, его новую роль на мировой арене. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Девятнадцатый век традиционно выделяется в особый период отечественной истории. 

Хронологически он практически совпадает с «долгим девятнадцатым веком». Он начался 

вместе с Французской революцией конца XVIII века и завершился с началом Первой 

мировой войны. Именно тогда Западная Европа столкнулась с вызовами революционного 

движения, национализма, промышленной революции, альтернативными идеологическими 



 

 

проектами. Все это обозначало экономическую, социальную, политическую, культурную 

перестройку западного мира после крушения «Старого порядка» сначала во Франции, а 

потом в прочих европейских странах. Схожие проблемы решала и Россия, правда несколько 

смещенные во времени. Речь идет о периоде, когда Россия была теснейшим образом 

вовлечена в общеевропейские процессы: не только международной политики, но 

экономические, культурные, научные, интеллектуальные. Поначалу Россия прежде всего 

воспринимала и по-своему переиначивала концепции, сложившиеся за ее пределами, а 

потом сумела предложить собственные идеи, научные достижения, литературные и 

музыкальные сочинения, получившие распространения по всему миру. 

Характерная особенность XIX столетия — это возникновение особой интеллектуальной 

среды, которую в историографии принято называть обществом. В начале XIX в. — это 

малочисленные представители преимущественно столичной аристократии. В начале XX в. 

— это уже миллионы человек, принадлежавших к разным классам и сословиям. На 

протяжении всего столетия общество находилось в непростых отношениях с 

государственной властью: они и взаимодействовали, и противоборствовали. Вместе с тем 

речь идет о сообщающихся сосудах. Представители общественности и бюрократии были 

связаны между собой. Более того, многие представители чиновничества могут быть 

отнесены к обществу. В этой среде зрели идеи, концепции, альтернативные проекты 

будущего страны: консервативные, либеральные, социалистические. Это была важная 

интеллектуальная предпосылка для развития общественного движения в России, частью 

которого стали и политические партии. 

Правительство стремилось соответствовать вызовам времени. Оно решалось на 

преобразования, повсеместно менявшие уклад жизни в стране. Яркий пример тому — цикл 

Великих реформ Александра II, затронувших интересы почти всех слоев населения.  

Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 

правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что 

масштабные социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. 

Оставался вопрос: с чего начать; как их провести, не поколебав основы политического 

строя. Существовал небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права 

нарушит зыбкий социальный порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, 

которые подразумевали плавное вхождение России в новую реальность.  

Проводились преобразования (киселевская реформа государственных крестьян, 

инвентарная реформа, преобразования в остзейских губерниях, указ об обязанных 

крестьянах 1842 г. и др.), которые должны были стать «репетицией» общероссийских 

мероприятий. Однако с ними не спешили. Лишь болезненное поражение в Крымской войне 

подтолкнуло власть к решительным шагам. 

С другой стороны, Великие реформы определили вектор дальнейшего развития страны. 

Крепостное право было отменено, но крестьянин фактически оставался прикрепленным к 

земле, не получив права собственника. В России учреждался всесословный суд и 

всесословное земство. И то, и другое подразумевало сохранения сословий, которые явно не 

соответствовали динамично менявшемуся социуму. Великие реформы способствовали 

появлению новых страт общества: появились адвокаты, земцы, земские служащие, стало 

больше журналистов, литераторов, инженеров. Эти социальные группы обеспечивали 

функционирование учрежденных институтов и одновременно с тем были «заказчиками» 

новых преобразований, которые явно не входили в планы правительства. В итоге 

складывалась характерная ситуация: власть выступила инициатором преобразований, но не 

всегда была готова к их высокому темпу. Она реформировала периферию системы, 

сохраняя ее сердцевину. В результате центр системы оказывался в противоречии с тем, что 

его окружало. Преобразованный суд, органы самоуправления плохо уживались с 

традиционными механизмами автократического государства. 

Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, — это государственный строй. 

Он оставался незыблем в стране, которая за столетие изменилась до неузнаваемости. 

Проблема, которая не может быть решена путем реформ, сметается революцией. Так и 



 

 

случилось в 1905–1907 гг., когда Россия вошла в очень краткий, но значимый период своей 

истории. Это было время учреждения законодательного представительства 

(Государственной думы и реформированного Государственного совета), легального 

существования политических партий, проведения электоральных кампаний, свободы слова 

и печати. Все это обеспечило необходимость и социально-экономических реформ, обычно 

ассоциируемых с именем П. А. Столыпина. В сущности, экономический рост и правовые 

подвижки этого периода стали прямым результатом Первой революции. 

Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются серьезным испытанием для 

любого организма. Россия достраивалась и менялась благодаря кризисам, переживая 

которые, она выходила на новый уровень развития. Такого рода изменения были серьезным 

испытанием для системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской войны они стали 

факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в общеконтинентальные 

процессы. Она была одной из великих держав, участвовавших в формировании 

«европейского концерта». По сути, Александр I стал «архитектором» венской системы и 

лидером Священного союза. На протяжении последующих десятилетий эта система давала 

сбои. Общеевропейским конгрессам приходилось констатировать растущие разногласия 

великих держав. Этому способствовало ослабление Османской империи, наследство 

которой виделось призом в столкновении ведущих европейских государств. Наличие 

«концерта» подразумевало постоянную балансировку противоречивших друг другу 

интересов: например, России и Великобритании, которые конкурировали и на Балканах, и 

на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии.  

Ситуация в корне изменилась с появлением новых влиятельных и амбициозных игроков: 

объединенных Италии и в особенности Германии. Прежний баланс сил был нарушен, 

новый создать не удалось. Это стало импульсом к переформатированию всей системы 

международных отношений: «концерт» великих держав замещали конкурирующие блоки. 

Интересы ключевых игроков сталкивались повсеместно. При всем значении европейского 

театра дипломатии Россия выстраивала отношения и со своими азиатскими соседями, 

овладела Центральной Азией, стремилась утвердиться в Маньчжурии и Корее.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, что с ее 

началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». Это была война нового типа, 

тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, вовлеченных в этот 

конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы, 

политические режимы. Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала 

эффективность «военных машин». Политическая сфера как раз оказалась «ахиллесовой 

пятой» Российской империей, что предопределило революционные потрясения 1917 г. 

 

РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 

Начавшаяся с Первой мировой войны череда войн и революций, рост национальных 

движений коренным образом изменили карту мира. Распались четыре империи, ранее 

определявшие политику в Европе, в числе которых была и Российская империя. Под 

влиянием массовой гибели солдат и мирного населения, милитаризации экономики и 

активного регулирования государством социально-экономических процессов, глубокого 

кризиса властных институтов и прежних морально-этических норм повсеместно, — как в 

России, так и за рубежом, — наблюдалась радикализация общественных настроений. На 

фоне кризиса старых концепций приобретали популярность идеи переустройства общества 

на началах социальной справедливости. Они в то время ассоциировались в первую очередь 

с марксизмом и коммунистическими идеями. Набиравший популярность российский 

большевизм, выделившийся как радикальное течение социал-демократии, являлся 

порождением той эпохи. Внимание всего мира оказалось приковано именно к России, где 

вслед за революцией в 1917 г. большевиками был начат уникальный советский 

эксперимент.  

В начале ХХ в. в Российской империи имело место особенно сложное переплетение 

экономических, политических, социальных, национальных противоречий и конфликтов. 



 

 

Первая мировая война стала их мощным катализатором. Революция в России не была 

неизбежной, однако сочетание объективных и субъективных факторов и обстоятельств 

привело в итоге к революционному взрыву — Великой российской революции, 

продолжавшейся в 1917–1922 гг. и оказавшей огромное воздействие на судьбы России и 

мира в ХХ в. В своем развитии Великая российская революция, которая рассматривается в 

современной историографии как единый процесс, прошла несколько основных этапов. В 

качестве важнейших точек революции выделяются события февраля – марта 1917 г., 

приведшие к крушению монархии, взятию власти большевиками в октябре 1917 г., что 

стало прологом к кровопролитной Гражданской войне, завершившейся победой 

большевиков. Гражданская война закончилась в 1922 г., если иметь в виду боевые действия 

на Дальнем Востоке. Но основные силы белых были разгромлены в конце 1920 г., и весной 

1921 г. перед страной встала задача налаживания мирной жизни в новых условиях.  

Переход к мирной жизни и к новому этапу развития ассоциируется в первую очередь с 

принятием в 1921 г. новой экономической политики (НЭП) и с созданием в 1922 г. на 

обломках Российской империи нового государства — Союза Советских Социалистических 

Республик. Экономические и социально-демографические последствия периода войн и 

революций (1914–1922) оказались крайне тяжелыми. К концу Гражданской войны страна 

лежала в руинах. Ситуация усугублялась страшным голодом 1921–1922 гг., приведшим к 

разорению хлебных регионов и гибелью миллионов людей.  

Экономический кризис сопровождался нарастанием политического кризиса: идеология 

«военного коммунизма» исчерпала себя, в стране вспыхивали антибольшевистские 

выступления, наблюдался рост недовольства властью даже среди рабочих и матросов, 

традиционно считавшихся социальной опорой большевиков. Стремясь сохранить власть и 

найти выход из кризиса, советское руководство во главе с В. И. Лениным пошло на 

принятие «новой экономической политики» (НЭП) — комплекса социально-экономических 

реформ, последствия которых в той или иной мере отражались и в политической сфере. 

НЭП как временная и во многом вынужденная мера показала свою эффективность. Он 

позволил уже к середине 1920-х гг. накормить страну, запустить законсервированные 

производства и в основном восстановить довоенные показатели. Вместе с тем, практика 

НЭПа (допущение частного предпринимательства, наем рабочей силы и извлечение 

прибыли за счет эксплуатации и др.) во многом шла вразрез не только с 

коммунистическими идеями, но и с понятиями в обществе о социальной справедливости. 

Исчерпание основного экономического потенциала НЭПа и нарастание порожденных им 

социальных противоречий привели в 1928 г. к отказу от этой политики.  

Важным историческим событием стало произошедшее в 1922 г. создание СССР — 

объединение возникших в период Гражданской войны на пространстве бывшей Российской 

империи советских республик. Хотя формально основателями этого федеративного 

государства стали 4 равноправные республики — РСФСР, Украинская, Белорусская и 

Закавказская ССР, на самом деле создание СССР стало возможным в первую очередь 

благодаря усилиям РСФСР. С тех пор и вплоть до распада Советского Союза в 1991 г. 

именно Российская Федерация являлась становым хребтом союзного государства. В 

Москве с 1920-х гг. решались все основные вопросы жизни федерации, включая выработку 

советской национальной политики. В тот период она была во многом направлена на 

выправление «перекосов», доставшихся с дореволюционного времени.  

К концу 1920-х гг. перед СССР встали новые вызовы. Исчерпание потенциала НЭПа на 

фоне растущего технико-технологического отставания от ведущих стран Запада, грозящее 

новой войной обострение международной ситуации вызвали переход к форсированной 

индустриализации и плановой, регулируемой государством экономике мобилизационного 

типа. В 1930-е гг. страна переживала период модернизации и культурной революции в 

широком смысле слова. Жизнь людей менялась буквально на глазах, но была полна 

трудностей и противоречий. Стремительность процессов, которые в то время 

разворачивались в СССР впервые в мировой истории, порождала немало ошибок. С одной 

стороны, заработали «социальные лифты», для рядовых людей открылись небывалые 



 

 

прежде возможности для самореализации и карьерного роста. В СССР наблюдались 

высокие темпы ежегодного экономического роста. С другой стороны, в 1930-е гг. был 

построен «сталинский социализм» — с диктатурой вождя, авторитарными методами 

управления, идеологизацией жизни, прикреплением крестьян к колхозам; с широким 

использованием принудительного труда заключенных и массовыми политическими 

репрессиями. 

Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее результатами со 

стороны ряда государств, привели к тому, что на протяжении последующих двух 

десятилетий человечество находилось на пороге новой мировой войны. Фактически война 

началась 7 июля 1937 г., после массированного вторжения японских войск на территорию 

Китая. Стремительному вовлечению в глобальный конфликт европейских государств 

способствовала британо-французская политика умиротворения германского нацизма.  

Окончательно мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 г. после нападения 

Германии на Польшу. Против Германии выступили Франция и Англия со всеми ее 

доминионами, а гитлеровцев поддержали страны «оси»: Италия и Япония. Исключительно 

важное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны и ее итогов имело 

вступление в войну Советского Союза, что произошло в результате нападения на СССР 

гитлеровской Германии. Так началась Великая Отечественная война советского народа. 

Вторжение в СССР 22 июня 1941 г. войск гитлеровской Германии и ее европейских 

сателлитов стало одним из самых тяжелых испытаний, когда-либо выпадавших на долю 

нашей страны. Для советских людей Великая Отечественная война стала войной за 

выживание, за сохранение суверенитета. В дальнейшем в результате успешных боевых 

операций советская территория в 1944 г. была освобождена. Красная армия преследовала 

врага до Берлина, освободив от нацистской оккупации народы восточной и центральной 

Европы. Великая Отечественная война — ключевая составляющая всей Второй мировой 

войны (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945 гг.), в которой СССР был в составе 

Антигитлеровской коалиции. Однако в первую очередь именно от событий на советско-

германском фронте зависел исход Второй мировой войны. период 1945–1984 гг. включает в 

себя несколько основных этапов. В рамках первого из них, завершившегося в основном в 

начале 1950-х гг., советским людям удалось ценой героических усилий в кратчайший срок 

восстановить разрушенную войной страну.  

В 1960–1970-е гг. СССР достиг своего могущества: страна во многом преодолела 

политические последствия сталинизма (личная диктатура, массовые политические 

репрессии, ГУЛАГ, и др.). Успешно развивалась экономика, доходы от которой 

направлялись на повышение благосостояния населения и на социальные программы. В эти 

годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических достижений: в освоении 

космоса, использовании атома в мирных целях и др. Действовавшая в то время советская 

система образования считалась лучшей в мире. СССР обладал развитой сетью научных 

учреждений. Высок был и авторитет СССР на мировой арене. Он активно помогал странам 

«третьего мира»; был лидером социалистического лагеря, действовавшего в рамках СЭВ и 

Варшавского договора. В 1970-е гг. СССР добился паритета с США в области вооружений, 

став одной из двух сверхдержав. Пробуксовка экономики была связана с исчерпанием ее 

мобилизационной модели и экстенсивных возможностей, с невысокой 

производительностью труда, отторжением предприятиями технологических инноваций и 

др.  

Догматизм и формализм был характерен для идеологической сферы. В стране все решала 

партия и номенклатура, а реальная роль Советов и их депутатов, вопреки Конституции, 

сводилась к минимуму. Все это предопределило нарастание противоречий, кризисных 

явлений и общественного недовольства. Несмотря на попытки советского руководства 

сформировать новую общность («советский народ»), к середине 1980-х гг. национальные 

отношения в СССР начали постепенно обостряться. На тот момент эта напряженность 

носила преимущественно подспудный характер. Окончательно эти процессы вышли 

наружу уже в годы «перестройки».  



 

 

К середине 1980-х гг. негативные тенденции, тормозившие развитие страны, стали 

нарастать. Пришедший к власти в СССР в 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 

Горбачев объявил о начале радикальных экономических и политических реформ с целью 

«обновления социализма». Многие инициативы периода «перестройки» по демократизации 

жизни, развитию гласности, снятию политической цензуры, возвращению власти от партии 

— Советам и др. встретили активную поддержку общества. Другие меры, особенно в 

экономической сфере и в области федеративных отношений, осуществлялась подчас 

второпях, без всестороннего учета последствий принимаемых решений. В результате в 

1989–1990 гг. правительство во главе с Горбачевым, инициировавшее реформы, стало 

утрачивать контроль над ситуацией в стране. Реальная власть оказалась в руках 

республиканских руководителей, взявших курс сначала на экономическую, а затем на 

политическую независимость от союзного центра. В 1989–1990 гг. «парад суверенитетов», 

сопровождавшийся «войной законов» (республики перестали признавать союзное 

законодательство), стал отражением начавшегося разрушения не только советской 

политической и экономической системы, но и основ государственности. В этой ситуации 

многое зависело от позиции «станового хребта» Советского Союза — РСФСР и ее лидера 

Б. Н. Ельцина. Однако 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, что дало толчок ускорению центробежных тенденций. Попытки 

Горбачева сохранить страну, заключив «обновленный» союзный договор на началах 

конфедерации, после «августовского путча» ГКЧП 1991 г. не увенчались успехом. В 

декабре 1991 г. в Беловежской пуще втайне от Горбачева главами РСФСР, Украинской и 

Белорусской ССР было принято решение о роспуске СССР. На международной арене в 

период «перестройки» Горбачев выступил инициатором «нового политического 

мышления», призывая к прекращению противостояния в «холодной войне». М.С. Горбачев 

способствовал объединению Германии, выводу советских войск из Европы и др. Это 

сделало его популярным среди рядовых людей на Западе. Однако лидеры этих стран 

увидели в позиции Горбачева в первую очередь проявление слабости и возможность 

воспользоваться ситуацией в своих интересах. СССР был объявлен проигравшим в 

«холодной войне». 

  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022) 

Период истории России 1991-2022 гг. является одним из самых интересных, но в то же 

время и сложных по причине того, что многие источники по периоду не доступны в силу 

достаточной близости происходивших событий к сегодняшнему дню. 

Это важный период, так как именно он открывает новую страницу истории нашей страны, 

демократического государства, ориентированного на обеспечение благополучия и 

процветания общества.   

Страна и весь многонациональный народ Российской Федерации пережили за это время 

экономические реформы начала 1990-х гг., положивших начало формированию рыночной 

экономики. Стоит обратить внимание на то, что предпринятые меры не способствовали 

развитию экономики, а, наоборот, стали причиной затяжного экономического кризиса. И в 

тоже время сформировали в обществе чувство недоверия к властям: граждане России 

почувствовали себя обманутыми и ограбленными. Это в свою очередь привело к усилению 

оппозиции, началу разворачиванию конституционного кризиса, угрозе возврата к власти 

коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также отметить, что слабостью центральной власти 

воспользовались представители сепаратистских движений. Наиболее ярко это проявилось в 

Чеченской республике.   

В этот период в международной системе формируется однополярный порядок во главе с 

США. Несмотря на то, что Россия сохранило место СССР в Совете Безопасности ООН, тем 

не менее позиции России ослабли. Страна была не способны противостоять расширению 

НАТО на восток и защитить свои интересы на Балканах и Ближнем Востоке.  

Немаловажную роль в изменении отношения к России стал поступок Е.М. Примакова, 



 

 

отказавшего совершать официальный визит в США после начала американской операции 

против Югославии в 1999 г. и марш-бросок в Приштину (Косово) российских десантников. 

Стоит отметить, что с начала XXI века в России были проведены ряд мер экономического и 

политического характера (укрепление вертикали власти, приведение региональных законов 

в соответствие с федеральными, реализация приоритетных национальных проектов и пр.), 

способствовавшие внутриполитической стабилизации. На этот период приходится также 

завершение борьбы с сепаратистскими тенденциям и, международным терроризмом.   Все 

это способствовало заметному изменению отношения российского общества к властям, 

повышается уровень доверия.  

На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской Федерации. Не 

последнюю роль в этом сыграли восстановление исторических связей со многими странами 

мира, инициатива по углублению интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, выстраивание диалога по линии Москва-Пекин-Дели, выступление активным 

противником односторонних мер, предпринимаемых США и НАТО. Стоит отметить, что в 

многополярности и признании национальных интересов других стран Российская 

Федерация видит залог бесконфликтного миропорядка. Однако действия США по 

поддержке «цветных революций» в Грузии и на Украине создали «очаги напряженности» 

вдоль границ России. Исходя из интересов жителей Абхазии, Южной Осетии, Крыма и 

Донбасса, а также принимая во внимание национальные интересы, Россия была вынуждена 

предпринять меры военного характера в 2008, 2014 и 2022 гг.  

Период истории России 1991-2022 гг. является важным периодом для регионов Российской 

Федерации, так как именно он открывает новую страницу во взаимоотношениях между 

центром и субъектами Федерации. Стоит отметить, что полномочия субъектов Российской 

Федерации сегодня значительно шире, нежели полномочия субъектов в рамках советского 

государства.   

Необходимо при изучении темы остановиться на особенностях протекания экономического 

кризиса начала 1990-х гг. в регионах, а также кризиса 1998 г.; показать, какую роль 

региональная политическая элита сыграла в ходе конституционного кризиса 1992-1993 гг., 

как противостояла сепаратистским тенденциям в своих регионах и осуществляла борьбу с 

международными террористическими группами.  

Важно также рассмотреть социально-экономические меры начала XXI в. по оздоровлению 

экономики региона и какую помощь регионам оказывал федеральный центр. Отметить как 

пандемия сказалась на экономике региона, какие меры предпринимались властями, чтобы 

минимизировать ущерб. Немаловажным является анализ взаимоотношений между Москвой 

и регионами в ходе политики по укреплению вертикали власти, а также изменившееся в 

положительную сторону отношение населения региона к центральной власти. 

Представляется важным также отметить мероприятия, проводимые региональными 

властями, для поддержания национальных языков, культурных традиций и развития 

межэтнического и межконфессионального мира в регионе, а также системы образования и 

науки. 

Вследствие активизации России на международной арене в 2000-е гг., возникла 

общественная потребность в развитии и волонтерских программ поддержки беженцев, 

российским миротворцам и участникам специальной военной операции. Необходимо дать 

пояснения и о региональных мерах поддержки. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 



 

 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: подготовки к устным 

докладам (мини-выступлениям), подготовка к защите реферата, подготовка к дебатам, 

дискуссиям, коллоквиуму, контрольной работе. 

Рекомендуемой формой самостоятельной работы является посещение архивов, выставок, 

исторических библиотек, исторических музеев с указанием изначально заданной научно-

образовательной задачи) с последующим обсуждением на занятиях, посвященных 

контролю по соответствующему модулю. Проектная работа рекомендуется в качестве 

дополнительной групповой формы аудиторной работы и реализуется в форме 

междисциплинарного проекта, направленного на изучение региональной, либо отраслевой 

истории в контексте научных открытий и научной повседневности того или иного 

исторического периода. При проектировании содержания компетенции и фонда оценочных 

средств в рамках проектной деятельности необходимо обратить внимание на развитие 

гуманитарного мышления, формирование у обучающихся позитивного образа России как 

общества прогресса и достижений. 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока Б.1 

Дисциплины (модули) Социально-гуманитарного модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очная форма обучения. Прямых 

пререквизитов дисциплина не имеет. В преподавании могут использоваться некоторые 

результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса «Обществознание» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ранее 

изученных социально-гуманитарных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. Спецификой дисциплины (постреквизиты) является 

возможность в той или иной степени опираться на результаты её изучения в преподавании 

широкого круга других дисциплин учебного плана. Результаты изучения дисциплины 

являются основой для освоения дисциплин учебного плана: Электронные доказательства в 



 

 

уголовном судопроизводстве, Научно-исследовательская работа, а также Выполнения, 

подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В ходе освоения учебной дисциплины «Философия» студент приобретает знания о 

её теоретических основах, специфике, принципах и методах познания, приобретает 

способ-ность творчески и критически мыслить, анализировать актуальные проблемы 

науки. Дис-циплина формирует научно-гуманистическое мировоззрение, обеспечивает 

трансляцию фи-лософских знаний как «квинтэссенции культуры» и общесмыслового 

контекста становле-ния личности, развитие глубоких и полных представлений об 

основных закономерностях развития природы, человека и общества. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы, 

общества и человека. 

2. Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке, личности и 

индивидуальности.  

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе современности, 

в осмыслении задач своей профессиональной деятельности. 

4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать творче-

ское мышление. 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

резуль-татами обучения по дисциплине (в таблице представлено соотнесение 

образовательных ре-зультатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций) 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-5. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а Учебные занятия 

 

Всего 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Практические 

занятия, час 

Самостоятельная 

работа, час 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Трудоёмк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 24 - 36 48 экзамен 

Итого: 3 108 24 - 36 48  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 



 

 

Тема 1. Философия в жизни человека и общества 

Философия как мировоззренческая форма сознания. Понятие мировоззрения, его 

общественно-исторический характер. Основные исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Философия и мировоззрение. Задачи философского 

знания. Природа философских проблем и специфика философского познания. 

Возникновение философии, культурно-исторические предпосылки. Основной вопрос 

философии и проблема классификации философских систем. Основные области 

философского знания. Философия в системе культуры. Основные функции философии. 

Философия и наука. Философия и религия. Философия и педагогика. Философия в 

современном мире. 

Тема 2. История философии 

Критерии типологизации философских учений и систем, исторических типов 

философии и стилей философствования. Философские идеи в литературе Древней 

Месопотамии. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм. 

Древнеиндийская философия: буддизм, чарвака-локаята, йога, миманса, веданта, 

вайшешика. Восточная философия об этике и познании, миросозерцание как 

гносеологическая установка. Восточный и западный пути познания. Древнегреческая 

философия. Космоцентрический характер античной философии.  Философия 

Средневековья. Теоцентризм средневековой философии. Проблема веры и разума. Спор о 

природе общих понятий: реализм и номинализм. Философия эпохи Возрождения. 

Антропоцентрический характер философии Возрождения. Гуманизм и натур-философия 

Возрождения. Философия Нового Времени, культурно-исторические предпосылки её 

становления. Научная революция ХVII века и критика средневековой схоластики. 

Классическая немецкая философия. Философское учение И.Канта. Система абсолютного 

идеализма и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм и гуманизм 

Л.Фейербаха. Философия позитивизма. Характерные черты общественно-политической 

жизни, научно-технического прогресса и духовной культуры ХХ века, их отражение в 

философской мысли. 

Интерактивные формы: «Семинар», «Групповое обсуждение», «Коллоквиум». 

Тема 3. Систематическая философия 

Возникновение и развитие основных концепций бытия в истории философии. 

Категория бытия, её смысл и специфика.  Проблема субстанции. Монизм, дуализм и 

плюрализм. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции 

пространства и времени. Современные философские и научные представления о единстве 

материи, пространства и времени. Специфика пространственно-временных отношений в 

природных и социальных процессах. Концепции человека в религиозных системах и 

философских учениях. Проблема познаваемости мира в истории философии.  Общество как 

социальный способ бытия человека и особая сфера действительности. Духовная сфера 

жизнедеятельности человека и общества, её структура и функции. Научно-технический 

прогресс и нарастание противоречий в системе «общество-природа». 

Подведение итогов изучения дисциплины. 

Интерактивные формы: «Дискуссия», «Семинар». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 



 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Самостоятельная работа выполняется студентом во внеаудиторное время и включает 

в себя: 

1. Чтение учебников и пособий. 

2. Работа с конспектами лекций. 

3. Работа с монографиями, справочными и энциклопедическими изданиями. 

4. Интерактивная работа с актуально-сетевыми ресурсами. 

5. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций для выступлений на 

практических занятиях. 

Усвоение дисциплины контролируется в следующих формах: 

— на практических занятиях в форме свободного опроса в пределах изложенной 

выше программы (см. Содержание…), 

— заслушиванием и оцениванием результатов индивидуальной самостоятельной 

работы на практических занятиях, 

— в форме дополнительных и наводящих вопросов к выступающим с сообщением, 

— в форме оценивания контрольного и(или) творческого задания. 

— в форме зачёта. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Государственно-правового 

модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40. 03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, 

очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Теория государства и права, 

Уголовное право, Правоохранительные органы. 



 

 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломной практики 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

является формирование у обучающихся системы знаний и навыков в области 

противодействия коррупции, в том числе выявление коррупциогенных факторов и 

предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности, 

формирование профессиональной компетенции в области противодействия коррупции. 

В ходе изучения дисциплины студент должен решить следующие задачи:  

Ознакомиться с правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; 

Рассмотреть правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

Ознакомиться с ретроспективой проявлений коррупции в разные периоды развития 

Российского государства; 

Изучить и проанализировать комплекс факторов, которые обуславливают 

коррупционный характер функционирования и развития основных видов социально-

экономических институтов системы, выявить основные направления по снижению уровня 

коррупции в современной России; 

Уметь выявлять основные системные механизмы коррупции в целом и главных её 

элементов; 

Сформировать гражданскую позицию активного противодействия коррупции; 

Привить умения и навыки юридической квалификации коррупционных 

правонарушений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия 

коррупции» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-7, УК-2, УК-11. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

 



 

 

Коррупция как одна из основных проблем, уже длительное время стоящая на пути 

развития российской государственности. Историческая эволюция коррупционной 

деятельности как социального явления. Исторический опыт борьбы с коррупцией. 

Современные предпосылки (детерминанты) коррупции. Взаимосвязь коррупции с другими 

негативными социальными явлениями. Влияние коррупции на структуру и развитие 

общества. 

Коррупция в средневековой Руси. Коррупционные явления в период Российской 

Империи. Отражение явления коррупции в культуре. Коррупция в Советском Союзе. 

Основные этапы борьбы с коррупцией в России. 

Общее предупреждение коррупционной преступности. Особенности 

предупреждения коррупции как средства становления и укрепления общественных 

отношений современной России. Создание социальной опоры рыночных отношений 

государства. Специальное предупреждение коррупционной преступности. Обеспечение 

материального содержания государственных служащих. Создание системы контроля 

доходов и расходов государственных служащих. 

Правовая политика и антикоррупционная политика. Понятие антикоррупционной 

политики. 

От политики права к правовой политике. Генезис правовой политики: от 

традиционного к современному обществу. Соотношение категории правовой политики со 

схожими категориями теории права. Антикоррупционная политики как направление 

правовой политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной 

политики. 

Формы коррупционной деятельности («формы проявления коррупции»). Основные 

уровни проявления коррупции: международный, межгосударственный, 

внутригосударственный, региональный, местный и др. Причины и условия возникновения 

коррупции, классификация и диалектическая взаимосвязь причин и условий. 

Основные задачи руководителей органов государственной власти в сфере 

противодействия коррупции. Основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Пути решения 

проблемы коррупции в системе государственной службы. Профилактика коррупции и виды 

ответственности, применяемые к должностным лицам. 

 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



 

 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
подготовки доклада; 
написание реферата; 
решение задач 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Социально-гуманитарного модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины  Экономика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к ГИА. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирование у 

будущего бакалавра системы знаний о финансовой сфере и практических навыков 

осмысления финансовой информации, анализа финансовых продуктов, принятия 

финансовых решений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у будущих бакалавров базовых навыков финансового 

планирования и управления личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и 

инвестирования, принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных 

расчетов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Финансовый практикум» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-10. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 24 - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИНАНСОВ 
Модель принятия экономических решений. Эвристики суждения. Поведенческие 

эффекты. Информация в финансово-экономической сфере. Правовая грамотность в 

финансовой сфере. 

II. ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Деньги и их виды. Электронные деньги. Доходы и расходы. Финансовый план. Активы 

и пассивы. Инвестиции. Ликвидность. Надежность. Доходность. Бюджет. Способы 

выбора активов. Текущий капитал. Резервный капитал. Инвестиционный капитал. 

Энергосберегающие технологии. Компактные люминесцентные лампы и светодиоды. 

Экономия на масштабах. 

III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Доходы: денежные и неденежные, трудовые и нетрудовые. Заработная плата. Доходы от 

предпринимательства. Социальные выплаты и пособия. Рентные доходы. Как мы тратим 

деньги. На что мы тратим деньги. Концепция невозвратных трат. Концепция 

альтернативных издержек. Как заполнить налоговую декларацию. Налоговые вычеты 

как их оформить и получить. 

IV. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

Чем можно расплачиваться. Как совершать расчёты и платежи. Денежные переводы. 

Управление движением безналичных денег. Проблемы при расчётах и платежах. 

Нормативные акты по расчётам и платежам. 

V. КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, СБЕРЕЖЕНИЯ 

Кредитование. Сбережения. Финансовые расчеты. Процентная ставка. Ставка 

рефинансирования Центрального банка. Целевой Потребительский кредит. Овердрафт. 

Ипотечный кредит. Условия кредита: срок, процентная ставка, комиссия, обеспечение 

кредита, поручитель. Кредитная история заемщика. Реестродержатели. Арифметика 

кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые и сложные проценты. 

Эффективная процентная ставка. Аннуитетный платеж. Паушальный платеж. 

Финансовые пирамиды. Финансовые мошенничества. Коллекторские агентства. Для чего 

нужно сберегать. Связь с инфляцией. Номинальная и реальная процентная ставка. 

Сбережения и инвестиции. Выбор вклада. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

Потребительские кооперативы и микрофинансовые организации. Металлические счета. 

Нормативно- правовые рамки сбережений. 

VI. ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка, его роль и значение для экономики. 

Структура рынка. Понятие рынка ценных бумаг. Инвесторы эмитенты. 

Профессиональные участники фондового рынка. Закон «О рынке ценных бумаг». 

Профессиональные требования к специалистам, работающим на фондовом рынке. Риск 

и доходность на фондовом рынке. Облигации: характеристика и классификация. 

Преимущества привлечения капитала в компанию путем выпуска облигаций по 



 

 

сравнению банковским кредитом. Фундаментальные свойства облигации. Виды 

облигаций. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. Права владельцев акций. 

Виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции, их свойства и отличительные 

черты. Закон «Об акционерных обществах». Конвертируемые ценные бумаги. Права, 

варранты, депозитарные расписки. Векселя и банковские сертификаты. Производные 

финансовые инструменты. 

VII. СТРАХОВАНИЕ 

Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Стоимость страхового 

ущерба. Избыточное страхование. Недострахование. Страховщик. Страхователь. 

Застрахованный. Выгодоприобретатель. Посредники на страховом рынке. Агенты. 

Брокеры. Страховой фонд. Страховые резервы, их расчет и сохранение. 

Платежеспособность страховщиков. Сострахование и перестрахование. Личное 

страхование. Страхование жизни. Медицинское страхование. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Страхование имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 

страховых услуг. 

VIII. ВАЛЮТА 

Основные понятия валютного рынка. Криптовалюты. Регулирование валютного рынка. 

Обмен валют. Колебания валютного курса. Траты, переводы, накопление валют. 

Паритет покупательной способности. Кэрри трейд. Сырьевые (товарные) валюты. 

Форфардные и фьючерсные контракты. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, 

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой 

помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать 

лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией 

для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в 

обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. 

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 



 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  

тестовых заданий, практических заданий, ответов на открытые вопросы. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой  заданий по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к практическим занятиям; 

- подготовки к устным докладам (сообщение с презентацией). 

 

ЭКОНОМИКА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.01.05 «Экономика» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Социально-гуманитарного модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения 

школьного курса «Обществознание». 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплины 

«Финансовый практикум». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины является формирование экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; овладение 

понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяющее самостоятельно 

ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики, принимать 

экономически обоснованные решения.  

Задачи освоения дисциплины: 

 – теоретическое освоение экономических концепций и моделей;   

 – изучение общих принципов функционирования экономики; 

 – приобретение практических навыков исследования экономических процессов;   

 – изучение основных понятий и показателей экономики; 

 – использование полученных знаний при изучении других наук и в практической 

деятельности.  

Перечень осваиваемых компетенций: УК-10. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 16 24 - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - 32 зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Экономика. Предмет и функции экономической науки, ее разделы, методы 

исследования, экономические законы. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Блага. 

Определение блага, продукта, товара, услуги, потребности, ресурса. Классификации 

благ, потребностей и ресурсов. Товары и услуги. 

 

Тема 3. Общественное производство и экономические отношения. 

Экономические отношения: производственные, социально-экономические, 

организационно-экономические отношения. Общественное разделение труда. 

Специализация. Кооперация. Общественное производство (воспроизводство). Стадии 

общественного производства: производство, распределение, обмен, потребление.

 Простое, расширенное, суженное воспроизводство. 

 

Тема 4. Производственные возможности общества и экономический выбор. 

Модель производственных возможностей общества и проблемы экономического 

выбора. 

 

Тема 5. Экономические системы: основные черты экономических систем и их 

моделей. 

Традиционная, рыночная, командная, смешанная экономические системы. 

Современные модели экономической системы: европейская, американская, азиатская. 

Экономическая система переходного периода. 

 

Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. 

Рынок. Экономические агенты (субъекты рынка): домохозяйства, фирмы, государство. 

Экономический кругооборот. Спрос и предложение. Объекты конкурентной борьбы. 

Основные законы рынка: Спрос. Величина спроса. Закон спроса. График спроса. 

Неценовые факторы изменения спроса. Субституты. Комплементы. Нормальные товары. 

Товары низшего качества. Факторы, лежащие в основе закона спроса. Товары Гиффена. 

Эффекты. Виды спроса. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. График 

предложения. Неценовые факторы изменения предложения. Рыночное равновесие. Законы 

рыночного ценообразования. Равновесная цена. График рыночного равновесия. 

 

Тема 7. Типы рынков по конкуренции. 

Основные условия существования рыночных отношений. Конкурентность рынка. 

Совершенный рынок. Условия возникновения совершенной конкуренции. Условия, 

необходимые для существования современного рынка. 

Несовершенные рынки: олигополия, монополия, олигопсония, монопсония, 

монополистическая конкуренция. Антимонопольная политика государства. Плюсы и 

минусы конкуренции. 

 

Тема 8. Рынок факторов производства. 



 

 

Факторы производства. Рынок капитала: понятие капитала, субъекты и объекты рынка 

капитала, особенности рынка капитала. Рынок труда: субъекты и объекты рынка труда, 

виды заработной платы; факторы, определяющие спрос и предложение на рынке труда. 

Рынок земли: особенности рынка земли, понятие и виды ренты, субъекты и объекты рынка 

земли. 

 

Тема 9. «Фиаско» рынка и государства. 

Провалы (фиаско) рынка: монополия; несовершенная (асимметричная) информация; 

внешние эффекты (экстерналии); общественные блага. 

 

Тема 10. Издержки и прибыль фирмы. 

Издержки производства: общие, средние, предельные издержки. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в деятельности фирмы. Постоянные и переменные издержки. 

Эффект масштаба. 

Прибыль фирмы: сущность и виды. Условие максимизации прибыли. Общий доход, 

средний доход, предельный доход. 

 

Тема 11. Анализ поведения потребителей. 

Теория предельной полезности – кардиналистский (количественный) подход. Общая и 

предельная полезности товара. Закон убывающей предельной полезности (первый закон 

Госсена). Принцип максимизации общей полезности и проблема выбора (второй закон 

Госсена). 

Ординалистский (порядковый) подход. Бюджетная линия. Свойства бюджетной линии. 

Кривая безразличия. Свойства кривой безразличия. Карта безразличия. Равновесие 

потребителя. 

 

Тема 12. СНС и макроэкономические показатели. 

Национальная экономика. Основные макроэкономические цели и их измерение. 

Понятие системы национальных счетов. Основные экономические показатели: ВНП, ВВП 

(номинальный, реальный). Методы измерения ВВП. 

 

Тема 13. Инвестиции. 

Сущность и понятие инвестиций. Инвестиционная деятельность. Классификации и 

виды инвестиций. Экономическая сущность инвестиций. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Риски и прибыль. Инвестиционный проект.  

 

Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

инфляция, безработица. 

Экономическая нестабильность. Неизбежность циклического развития экономики. 

Экономические циклы. Понятие цикла и его основные характеристики. Типы 

экономических циклов. Причины циклов. 

Инфляция.  Сущность инфляции и причины её вызывающие. Типы, виды и формы 

инфляции. Борьба с инфляцией. Социально-экономические последствия инфляции. 

Безработица. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Рабочая сила. 

Государственное регулирование занятости. Миграция трудовых ресурсов. Социально-

экономические последствия безработицы. 

 

Тема 15. Макроэкономическое равновесие.  

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Равновесие в модели AD-AS. 

 

Тема 16. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. 

Государственные расходы и налоги. Государственный бюджет: пути формирования и 

использования. Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление 



 

 

государственным долгом. Дефицит и сбалансированность бюджета. Профицит бюджета. 

Роль государства в экономическом кругообороте. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. Налоги и социальные выплаты. Сущность налога и налоговой системы. Виды и 

группы налогов. Основные налоги. Местные и центральные налоги. Налоговое бремя. 

Структура налогообложения. Налоговая база. Налоговые льготы. Налоговая ставка и ее 

виды. Функции налогов. 

 

Тема 17. Деньги и их функции. 

Деньги и денежная система. Причины возникновения денег. Сущность, функции и 

виды денег.  

 

Тема 18. Денежно-кредитная политика. 

Кредитно-банковская система. Сущность, функции и принципы кредита.  

Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

ипотечный, сельскохозяйственный, международный. Механизм макроэкономического 

регулирования кредитно-денежной системы. Функции Центрального Банка. 

Равновесие на денежном рынке. Обязательные резервы коммерческих банков. 

Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 
тестовых заданий, решения задач. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 
базой тестовых материалов, задач по разделам дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 



 

 

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы российской государственности» является дисциплиной базовой 

части Блока Б.1 Дисциплины (модули) Социально-гуманитарного модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очная форма обучения. Прямых 

пререквизитов дисциплина не имеет. В преподавании могут использоваться некоторые ре-

зультаты обучения, сформированные в рамках школьного курса «Обществознание» и «Ис-

тория» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также 

ранее изученных социально-гуманитарных дисциплин основной профессиональной образо-

вательной программы. Спецификой дисциплины (постреквизиты) является возможность в 

той или иной степени опираться на результаты её изучения  в преподавании широкого 

круга других социально-гуманитарных дисциплин учебного плана. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В ходе освоения учебной дисциплины «Основы российской государственности» студент 

приобретает знания о специфики России как государства и цивилизации, основных вехах её 

исторического развития, её политических, экономических, социальных, этнокультурных и 

т.д. особенностях на современном этапе развития. Дисциплина формирует научно-

гуманистическое мировоззрение, обеспечивает трансляцию социально-гуманитарных 

знаний как «квинтэссенции культуры» и общесмыслового контекста становления личности. 

Основные задачи дисциплины:  

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 

наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;   

 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого  от  развитого  критического  мышления,  свободного  развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте;    

-  рассмотреть  фундаментальные  достижения,  изобретения,  открытия  и  свершения,  

связанные  с  развитием  русской  земли  и  российской  цивилизации,  представить их в 

актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине  гордость и 

сопричастность своей культуре и своему народу; 

- представить  ключевые смыслы, этические и  мировоззренческие  доктрины,  

сложившиеся  внутри  российской  цивилизации  и  отражающие  её  многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;    

-  рассмотреть  особенности  современной  политической  организации  российского  

общества,  каузальную  природу  и  специфику  его  актуальной  трансформации,  

ценностное  обеспечение  традиционных институциональных  решений и особую 

поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном 

измерении; 

 - исследовать  наиболее  вероятные  внешние  и  внутренние  вызовы,  стоящие  перед 

лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент,  обозначить 

ключевые сценарии её перспективного развития;    

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской  

цивилизации  (единство  многообразия,  суверенитет  (сила  и  доверие),  согласие  и  

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные  

между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие  как 

стабильность, миссия, ответственность и справедливость). 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-5. 

 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Всего 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Практические 

занятия, час 

Самостоятельная 

работа, час 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Трудоёмк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Россия как государство-цивилизация 

Объективные и характерные данные о  России, её географии, ресурсах,  экономике.  

Население, культура, религии и языки.  Современное положение российских  регионов.  

Цивилизационный подход, его основные понятия. Концепции Н. Я. Данилевского, О. 

Шпенглера и А. Тойнби. Социокультурный подход П. Сорокина. 

Миросистемный подход Валлерстайна. Использование методологии исторических систем 

для анализа русской истории в концепции А. И. Фурсова.  

История России как смена исторических систем. Исторические системы и переходные 

периоды. Исторические субъекты. Современная Россия как переходный исторический 

период (1991 – 2021). Начало борьбы за формирование новой исторической системы. 

Россия между Востоком и Западом: история и современность. Структура Российской 

цивилизации: этнокультурное ядро, «внутренний Запад», «внутренний Восток».  

Три взгляда на прошлое и будущее России – западничество, почвенничество, евразийство.  

Тема 2. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты.  Мировоззрение 

как функциональная система.  

Мировоззренческая система российской цивилизации.  Представление ключевых 

мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью,  в 

историческом измерении и в  контексте российского федерализма.  Рассмотрение этих 

мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-

политической  жизни (мифы, ценности и убеждения,  потребности и стратегии).  

 Значение коммуникационных практик и государственных решений в области  

мировоззрения (политика памяти,  символическая политика и пр.)  Самостоятельная 

картина мира и  история особого мировоззрение российской цивилизации. Ценностные  

принципы (константы) российской  цивилизации: единство многообразия  (1), суверенитет 

(сила и доверие) (2),  согласие и сотрудничество (3), любовь и  ответственность (4), 

созидание и  развитие (5). «Системная модель мировоззрения»  («человек – семья – 

общество –  государство – страна») и её  репрезентации («символы – идеи и язык  – нормы 

– ритуалы – институты»). 

Тема 3. Политическое устройство России   

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. 

Особенности современного российского политического класса.  Генеалогия ведущих 

политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни 



 

 

организации власти в РФ.  Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, 

кадры, социальная сфера).  

Тема 4 Вызовы будущего и развитие  страны 

Глобальные тренды и особенности  мирового развития. Техногенные риски,  экологические 

вызовы и экономические  шоки. Суверенитет страны и его место в  сценариях 

перспективного развития  мира и российской цивилизации.  Стабильность, миссия, 

ответственность  и справедливость как ценностные  ориентиры для развития и процветания  

России . 

Солидарность, единство и стабильность  российского общества в  цивилизационном 

измерении.  Стремление к компромиссу, альтруизм  и взаимопомощь как значимые  

принципы российской политики.  Ответственность и миссия как  ориентиры личностного и  

общественного развития.  Справедливость и меритократия в  российском обществе. 

Представление о  коммунитарном характере российской  гражданственности, 

неразрывности  личного успеха и благосостояния  Родины. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа сту-дентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Самостоятельная работа выполняется студентом во внеаудиторное время и включает в 

себя: 

1. Чтение учебников и пособий. 

2. Работа с конспектами лекций. 

3. Работа с монографиями, справочными и энциклопедическими изданиями. 

4. Интерактивная работа с актуально-сетевыми ресурсами. 

5. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций для выступлений на 

практических занятиях. 

Усвоение дисциплины контролируется в следующих формах: 



 

 

— на практических занятиях в форме свободного опроса в пределах изложенной выше  

программы (см. Содержание…), 

— заслушиванием и оцениванием результатов индивидуальной самостоятельной работы на 

практических занятиях, 

— в форме дополнительных и наводящих вопросов к выступающим с сообщением, 

— в форме оценивания контрольного и(или) творческого заданий, 

— в форме зачёта. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) коммуникативного модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Иностранный язык» или соответствующей дисциплины среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-2 семестрах: Педагогика, Психология. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для последующего изучения 

данной дисциплины на уровне магистратуры, а также курсов по выбору. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и развитие коммуникативной компетенции студентов для решения проблем в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); формирование навыков и 

умений самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка; формирование 

представления о культуре стран изучаемого языка, расширение кругозора и повышение 

общего уровня культуры обучаемых; воспитание толерантного отношения и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; формирование положительной мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-4. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72   40 32 зачёт 

2 2 72   40 32 зачёт 

3 2 72   40 32 зачёт 

4 3 108   60 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 9 324   180 117 27 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

РАЗДЕЛ I. БЫТОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Моя биография (рассказ о себе, семье, родственниках, друзьях; доме (квартире); 

установление социальных и профессиональных контактов с собеседником: формальное и 

неформальное обращение к знакомому или незнакомому лицу,  привлечение внимания). 

2. Моё свободное время (умение рассказать о свободном времяпрепровождении, интересах 

и увлечениях (спорт, фитнес, отдых, путешествия, туризм, кулинария, (онлайн-) шоппинг и 

др.). 

3. Мой родной город (рассказ об истории, достопримечательностях, выдающихся 

личностях Симбирска-Ульяновска).  

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

4. Мой ВУЗ (рассказ о своем университете, факультете, о своей группе, студенческой 

жизни, университетском кампусе, сайте университета). 

5. Образование в России и за рубежом (знакомство с системой образования в странах 

изучаемого языка, сравнение с системой образования в России). 

6. Роль иностранных языков в жизни людей (рассказ о важности изучения иностранных 

языков в современном мире). 

Грамматический материал: Порядок слов в английском предложении. Виды вопросов. Имя 

существительное: множественное число; притяжательный падеж. Употребление артиклей. 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, количественные, неопределенные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги. Глаголы to be, to have. Времена 

группы Simple. Времена группы Continuous. 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

7. Страны изучаемого языка (географическое положение, государственное устройство, 

города, символы, достопримечательности). 

8. Традиции стран изучаемого языка (нравы, обычаи, праздники стран, где говорят на 

английском  языке; сравнение с российскими праздниками и традициями). 

9. Выдающиеся личности стран изучаемого языка (известные научные деятели, политики, 

педагоги, изобретатели и т.д.). 

10. Проблемы экологии в России и за рубежом (окружающий мир; экологическая ситуация  

в мире; основные экологические проблемы и пути их решения в разных странах). 

Грамматический материал: Времена группы Perfect. Времена группы Perfect Continuous. 

Страдательный залог. Косвенная речь. Согласование времен.  

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 



 

 

11. Изучаемая область профессиональных знаний (определение изучаемой области 

профессиональных знаний, рассказ о ее происхождении,  развитии,  будущем; ее роли в 

нашей  жизни).  

12. Моя будущая профессия (рассказ о своей будущей профессии, ее специфике, 

направлениях деятельности; обоснование выбора профессии).  

13. Выдающиеся личности изучаемой области знаний (рассказ об известных личностях 

изучаемой области знаний, их достижениях).   

Грамматический материал: Условные предложения. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

РАЗДЕЛ IV ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

14. Аннотирование и реферирование профессионально-ориентированных текстов (чтение, 

аннотирование и реферирование текстов профессионально-ориентированной тематики; 

публичные выступления на иностранном языке в учебно-научных ситуациях общения). 

15. Деловая корреспонденция (понятие деловой корреспонденции, виды деловых писем, 

структура делового письма, речевые клише для написания делового письма). 

16. Речевой этикет в профессионально-деловой сфере (основы делового общения в устной и 

письменной формах; речевые клише для общения по телефону, заказа билетов, 

бронирование гостиниц, участие в международных конференциях). 

Грамматический материал: Фразовые глаголы. Неличные формы глагола: инфинитив, 

причастие, герундий. Наклонение. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Союзы.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на лабораторных занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в лабораторные занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к групповым обсуждениям; 
- подготовки монологических высказываний по темам; 
- подготовки индивидуальных сообщений, рефератов; 
- подготовки к защите проектов. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) коммуникативного модуля  учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Иностранный язык» или соответствующей дисциплины среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-2 семестрах: Педагогика, Психология. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для последующего изучения 

данной дисциплины на уровне магистратуры, а также курсов по выбору. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и развитие коммуникативной компетенции студентов для решения проблем в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); формирование навыков и 

умений самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка; формирование 

представления о культуре стран изучаемого языка, расширение кругозора и повышение 

общего уровня культуры обучаемых; воспитание толерантного отношения и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; формирование положительной мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о

м
е р
 

се м
е

ст р
а Учебные занятия 

 Ф
о
р

м
а 

п
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

о

й
  

ат
те

с

та
ц

и

и
  



 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72   40 32 зачёт 

2 2 72   40 32 зачёт 

3 2 72   40 32 зачёт 

4 3 108   60 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 9 324   180 117 27 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

РАЗДЕЛ I. БЫТОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Моя биография (рассказ о себе, семье, родственниках, друзьях; доме (квартире); 

установление социальных и профессиональных контактов с собеседником: формальное и 

неформальное обращение к знакомому или незнакомому лицу,  привлечение внимания). 

2. Моё свободное время (умение рассказать о свободном времяпрепровождении, интересах 

и увлечениях (спорт, фитнес, отдых, путешествия, туризм, кулинария, (онлайн-) шоппинг и 

др.). 

3. Мой родной город (рассказ об истории, достопримечательностях, выдающихся 

личностях Симбирска-Ульяновска).  

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

4. Мой ВУЗ (рассказ о своем университете, факультете, о своей группе, студенческой 

жизни, университетском кампусе, сайте университета). 

5. Образование в России и за рубежом (знакомство с системой образования в странах 

изучаемого языка, сравнение с системой образования в России). 

6. Роль иностранных языков в жизни людей (рассказ о важности изучения иностранных 

языков в современном мире). 

Грамматический материал:  

Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном предложениях. Виды 

вопросов. Отрицание. Личные и притяжательные местоимения. Употребление артиклей. 

Склонение имен существительных. Образование множественного числа имен 

существительных. Сложные существительные. Количественные и порядковые 

числительные. Глаголы sein, haben, werden. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Возвратные глаголы. Спряжение и употребление модальных глаголов. Das 

Präsens. Das Präteritum. Das Futurum. 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

7. Страны изучаемого языка (географическое положение, государственное устройство, 

земли, города, символы, достопримечательности). 

8. Традиции стран изучаемого языка (нравы, обычаи, праздники стран, где говорят на 

немецком  языке; сравнение с российскими праздниками и традициями). 

9. Выдающиеся личности стран изучаемого языка (известные научные деятели, политики, 

педагоги, изобретатели и т.д.). 

10. Проблемы экологии в России и за рубежом (окружающий мир; экологическая ситуация  

в мире; основные экологические проблемы и пути их решения в разных странах). 



 

 

Грамматический материал:  

Образование и употребление сложных прошедших времен (das Perfekt, das 

Plusquamperfekt). Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Указательные местоимения. Неопределенно-личное местоимение man.  

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

11. Изучаемая область профессиональных знаний (определение изучаемой области 

профессиональных знаний, рассказ о ее происхождении,  развитии,  будущем; ее роли в 

нашей  жизни).  

12. Моя будущая профессия (рассказ о своей будущей профессии, ее специфике, 

направлениях деятельности; обоснование выбора профессии).  

13. Выдающиеся личности изучаемой области знаний (рассказ об известных личностях 

изучаемой области знаний, их достижениях).   

Грамматический материал: Страдательный залог. Синтаксические функции Partizip I  и 

Partizip II. Повелительное наклонение глагола. Основные группы предлогов. Конструкции 

haben / sein + zu + Infinitiv. 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

РАЗДЕЛ IV ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

14. Аннотирование и реферирование профессионально-ориентированных текстов (чтение, 

аннотирование и реферирование текстов профессионально-ориентированной тематики; 

публичные выступления на иностранном языке в учебно-научных ситуациях общения). 

15. Деловая корреспонденция (понятие деловой корреспонденции, виды деловых писем, 

структура делового письма, речевые клише для написания делового письма). 

16. Речевой этикет в профессионально-деловой сфере (основы делового общения в устной и 

письменной формах; речевые клише для общения по телефону, заказа билетов, 

бронирование гостиниц, участие в международных конференциях). 

Грамматический материал: Обособленные причастные обороты. Распространенное 

определение. Инфинитив глагола и употребление инфинитивных конструкций. Сложный 

синтаксис. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на лабораторных занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в лабораторные занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



 

 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповым обсуждениям; 

- подготовки монологических высказываний по темам; 

- подготовки индивидуальных сообщений, рефератов; 

- подготовки к защите проектов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

коммуникативного обязательной части учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Русский язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин 

Коммуникативно-цифрового модуля, прохождения практик, подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» – совершенствование 

коммуникативных возможностей и общей грамотности языковой личности.  

Перечень осваиваемых компетенций: УК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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ед. 
Часы 

1 2  72 16 24 
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- 
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27 

Итого: 2 72 16 24 
- 

- 
- 

5 
Экзамен 

27 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 

язык межнационального общения.  
«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. Связь языка с историей и 

культурой народа. Основные тенденции в развитии современного русского литературного 

языка. Проблема экологии русского языка.  

 

Раздел  II. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 2. Понятие о языковой норме. Нормы устной и письменной речи. 
Понятие о языковой норме. Роль языковой нормы в становлении и функционировании 

литературного языка. Нормы устной и письменной речи.  

 

Тема 3 Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные.  
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы. Динамика норм литературного языка. Коммуникативные и этические нормы. 

Коммуникативная целесообразность нормы. 

 

Раздел III. Речь. Функции речи. 

Тема 4. Функции речи. Коммуникативные качества речи. 

Коммуникативная, информативная, эстетическая функции. Коммуникативные 

качества речи: связность, точность, чистота, ясность, богатство, целесообразность, 

толерантность. Структура речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Механизмы 

речи: антиципации и эквивалентных замен. Виды речевой деятельности. Слушание как 

наиболее сложный вид речевой деятельности. Уровни слушания. Говорение. Принципы 

речевого поведения. Активное чтение. 

 

Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка.  

Понятие о функциональных стилях речи. Официально-деловой, научный, 

публицистический, разговорный стили речи.  Жанры научно-учебного и официально-

делового стилей. Современные требования к оформлению документации. Взаимодействие 

разговорного и книжных стилей. 

 

Тема 6. Текст. Функционально-смысловые типы текста (описание, 

повествование, рассуждение). 
Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. 

Повествование. Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. 

Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. Текст как 

продукт речевой деятельности. Основные категории текста. 

 



 

 

Раздел IV. Основы публичного выступления. 

Тема 7. Речевой этикет. 
Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Речевой этикет и речевая 

ситуация. Специализированные единицы речевого этикета в системе языка. Этикетные 

требования к интонационному оформлению высказывания. Речевой этикет в исторической 

и этнокультурной перспективе. 

 

Тема 8. Риторический канон.  
Монологическая речь, её характеристика. Этапы создания публичной речи –

риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция. Риторический 

анализ судебной речи. Общие требования к построению речи. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших текстов различной 

функционально-стилистической принадлежности; 

- подготовка к защите реферата.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии и 

медиаинформационная грамотность» относится к дисциплинам  коммуникативного модуля 

обязательной части Блока 1.   учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспрюденция, очной формы обучения (Б1.О.02.03. «Информационно-

коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования среднего профессионального образования. Дисциплина 

«Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность» 

формирует навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями, 

необходимые для изучения дисциплин «Актуальные вопросы теории государства и права», 

«Актуальные вопросы современной юриспруденции», подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

медиаинформационная грамотность» является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для получения фундаментальных знаний в 

области информационных технологий, без которых невозможно быстро овладеть 

практическими навыками работы со стремительно изменяющимися техническими и 

программными средствами, используемыми для обработки информации.  

Задачей освоения дисциплины является подготовка выпускников, владеющих 

программными средствами и сетевыми технологиями, способных эффективно применять их 

в профессиональной деятельности; формирование навыков алгоритмического мышления, 

позволяющих решать практические задачи с использованием языков и систем 

программирования; воспитание информационно-правовой культуры бакалавра. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, ОПК-8, ОПК-9 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 
Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 24  36 48 зачёт 
Итого 3 108 24  36 48 зачёт 

 



 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

Тема 1. Информация, ее виды и свойства. История развития ЭВМ.   
Понятие информационного обеспечения. Виды, структура, методы  

информационного обеспечения. Понятие информации. Информация в природе и в 

человеческом обществе. Виды информации.  Единицы измерения информации. Понятие 

информационной технологии. Информационные процессы. Описание процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные средства для 

работы с информацией. 
История развития ЭВМ. Арифмометр, сумматор. Аналитическая машина. Первые 

ЭВМ. Поколения ЭВМ. Развитие компьютерных технологий в наши дни. Мобильные 

устройства.  
Тема 2. Аппаратное и  программное обеспечение ПК.   

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память. Программное обеспечение, 

назначение и основные функции. Классификация ПО. Системное обеспечение. Понятие 

операционной системы. Драйвера и системные утилиты. Начальная загрузка компьютера: 

BIOS и UEFI.    

Тема 3. Операционная система как обязательный компонент программного 

обеспечения. Работа пользователя в операционной системе. 

Понятие операционной системы. Состав операционной системы. Виды, функции 

назначение ОС. Файловые системы. Операционная система Windows. Обзор Unix-подобных 

операционных систем: Mac OS, Linux. Операционные системы мобильных устройств.  

Тема 4. Способы представления и обработки  информации в компьютере. 

Кодирование информации. 

Кодирование и декодирование информации. Примеры численного и символьного 

кодирования. Представление информации в компьютере. Числа в ЭВМ. Число: 

возникновение и использование. Системы счисления, позиционные и непозиционные. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Действия в двоичной 

системе счисления. Каноническая формы записи числа. Перевод чисел из 10- ой системы 

счисления; перевод чисел в 10-ую систему счисления.  
Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ. Важнейшие текстовые кодировки. 

Юникод и его реализации.  
Тема 5. Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор. 

Текстовые редакторы Microsoft Word и LibreOffice Writer. Работа с простейшими 

документами. Составление, сохранение, копирование, перемещение, форматирование, 

правка текста, работа с окнами, минимальный набор типовых операций, расширенный 

набор типовых операций, использование дополнительных возможностей, шаблонов, 

автоматизация документа. Встроенный графический редактор.. 

Тема 6. Технология обработки графической информации. Графический редактор. 

Способы представления графической информации, растровая и векторная графика. 

Растровая графика: пиксель, размер изображения, разрешение изображения. Цветовые 

модели. 24-битный и 32-битный TrueColor . Объем памяти, требуемый для хранения 

растрового изображения, сжатие файлов растровой графики. Растровые графическме 

редакторы. 
Векторная графика, основные понятия. Области применения. Редакторы векторной 

графики.   Форматы графических файлов. Основные приёмы работы с графическими 

редакторами. 



 

 

Тема 7. Технология обработки мультимедийной информации. Создание презентаций, 

видеофрагментов. 

Понятие мультимедиа, мультимедийного продукта. Способы представления 

мультимедийной информации. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Редакторы для создания презентаций. 
Основы анимации. Создание простой GIF-анимации. Алгоритмы кодирования и 

раскодирования видеоинформации. Кодаки и контейнеры. Видеоредакторы. Обрезание и 

объединение видеофайлов. Удаление и наложение аудиодорожки. Перекодировка 

видеофайлов. 
Тема 8. Технология обработки числовой и табличной информации. Табличный 

редактор. 

Электронные таблицы. Назначение. Табличный редактор Microsoft Excel. Создание и 

развитие электронных таблиц, понятия ячейка, адрес ячейки, ссылки абсолютные и 

относительные, рабочее поле, лист, рабочая книга, типы входных данных, форматирование 

данных, функции. Автозаполнение. Режимы работы. Сортировка и фильтрация данных. 

Сводные таблицы. Графическая визуализация данных-диаграммы, графики. 

Тема 9. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Базы данных (табличные базы данных, иерархические и сетевые базы данных). 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Область применения данной 

технологии. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Технология создания базы данных. 

Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические значения, 

операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. Редактор Microsoft Access. 

Работа с объектами,  запросами  и выборкой. 

Тема 10. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. 

История возникновения и развития сети Интернет. Принципы функционирования 

сети Интернет: пакетная передача данных, клиент-серверная структура,  иерархия 

провайдеров. Адресация в сети Интернет. Сервисы сети Интернет. 
Основные правила и подходы к отбору образовательных информационных ресурсов 

сети Интернет. Каталог образовательных интернет ресурсов по предметной области. 
Тема 11. Гипертекстовые документы и элементы  программирования. 

Понятие о гипертекстовых документах. Браузеры, наиболее распространённые 

браузеры. HTML - язык разметки гипертекстовых документов. Создание гипертекстового 

документа. Понятие о языке программирования CSS — каскадной таблице стилей. 
Конструкторы сайтов, не требующие знания языков программирования и HTML. 

Сервисы бесплатного создания сайтов. Знакомство с языком программирования JavaScript. 
Тема 12. Методы защиты информации. Основы информационной безопасности. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Информационная безопасность. Классификация угроз безопасности информации. 

Определение основных понятий в области криптографии. Классические методы 

шифрования и стандартные криптографические системы, используемые при работе с 

конфиденциальной информацией. Программные средства защиты информации и 

антивирусной защиты. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 



 

 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

  подготовка конспекта  

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» включена 

в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной формы обучения (Б1.О.02.06. 

«Информационные технологии в юридической деятельности»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Результаты изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» являются теоретической и методологической основой для изучения 

последующих дисциплин: Риторика и теория аргументации, История государства и права 

России, Актуальные вопросы теории государства и права, Государство и право: прошлое, 

настоящее и будущее, Актуальные вопросы современной юриспруденции, Подготовке к 

сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работы, освоения факультативных дисциплин 

Основы экономических знаний, Основы научной коммуникации. 



 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является: подготовка студентов к эффективному применению 

в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности современных 

компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами теории систем, 

используемых при разработке, внедрении и оценке информационных технологий в работе 

юридических служб, при обработке юридической информации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных 

систем и информационных технологий; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению офисных программных 

средств, информационных технологий при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом правовой информации, в том 

числе с применением глобальных компьютерных сетей. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, ОПК-8, ОПК-9 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Тема 1. Введение в дисциплину «Информационные технологии в юридической 

деятельности». Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Информационные технологии и их место в системе научных знаний. Основные 

понятия. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Данные как часть информации. 

Цель и задачи дисциплины. Понятие и особенности современного информационного 

общества. Информация и ее виды. Информационный ресурс. Основные задачи 

информатизации. Информационный рынок и его сектора. Источники информации. Понятие 

«система», особенности системы. Информационная система и автоматизированная 

информационная система (АИС). Предметная область автоматизированной 

информационной системы. Классификация АИС. Категории пользователей АИС. 

Информационные технологии, история развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции 

развития ИТ. 

Тема 2. История и направления развития информационных систем. 

Современные компьютерные технологии в юридической практике. 
Понятие системы. Этапы развития информационных систем. Основные задачи 

информатизации. 



 

 

Роль и место информационных технологий в правовой сфере. Информационные 

технологии в правотворческой деятельности. Автоматизированные информационные 

системы судов и органов юстиции. Автоматизированные информационные систем органов 

прокуратуры. Автоматизированные информационные системы МВД. Автоматизированные 

информационные системы федеральных органов налоговой полиции. Информационное 

обеспечение принятия решений в юридической деятельности. 

Тема 3. Использование баз данных для организации хранения данных. 

Технология корпоративной работы. 

Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз данных. Реляционные базы 

данных и их основные особенности. Системы управления базами данных, их назначение. 

Технология создания базы данных для хранения картотек. Организация поиска информации 

в базе данных, технология формирования аналитической информации. Создание отчетов. 

Технология создания пользовательского приложения. 

Практическая подготовка: Посещение Центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД 

Тема 4. Определение СПС. Основные сведения об СПС Консультант Плюс, 

Кодекс и Гарант. Роль СПС при работе с правовой информацией. 

Определение СПС. Основные сведения об СПС Консультант Плюс, Кодекс и Гарант. 

Роль СПС при работе с правовой информацией. Роль СПС при решении проблем 

открытости информации, создание эффективных инструментов для работы с правовой 

информацией. 

На лекцию приглашаются менеджеры по работе с высшими учебными заведениями 

компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

Тема 5. Основные возможности по поиску информации в СПС. Особенности 

поиска в системах Консультант Плюс, Кодекс и Гарант. Составление подборок 

документов. 

Основные сведения об СПС КонсультантПлюс, Кодекс и Гарант. Гипертекстовые 

связи. Отражение связей документа, классификация связей, визуализация связей, дерево 

связей. Печать документа и его части, настройка печати. Сохранение документа в файл. 

Копирование в текстовый редактор MS Word. Установка электронных закладок. 

Словари полей. Поиск нужного значения в словаре. Фильтры в словарях в системах 

КонсультантПлюс, Кодекс  и Гарант. Составление подборок документов 

Документ как составная часть СПС КонсультантПлюс, Кодекс и Гарант. 

Гипертекстовые связи. Отражение связей документа, классификация связей, визуализация 

связей, дерево связей. 

Тема 6. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления. 

Понятие компьютерной безопасности. Правила и методы соблюдения компьютерной 

безопасности. Понятия «компьютерное преступление» и «информационная безопасность». 

Виды компьютерных преступлений. Способы и методы предупреждения компьютерных 

преступлений. Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие особенности. 

Методы защиты информации при использовании компьютерных сетей. Метод 

«интеллектуального перебора паролей». Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

Тема 7. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции. 

Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 

таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике юриста. 

Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 

документов. 

Приемы эффективной разработки документов сложной структуры. 

Технология разработки таблиц. Инструментальные средства форматирования 

таблиц. Адресация. Организация вычислений, применение встроенных функций. 

Графическое представление данных. Приемы работы с большими таблицами. 

http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос1
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос2
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос2
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос3
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос3
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос4
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос4
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос5
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос6
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос6
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос7
http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212#Вопрос7


 

 

Средства анализа табличных данных. Консолидация. Использование автофильтра и 

расширенного фильтра. Подбор параметра. Поиск решения. Таблицы подстановки. 

Промежуточные итоги. Сводные таблицы. 

Тема 8. Использование ресурсов интернет в юридической практике и науке. 

Ресурсы Интернет их назначение и характеристика. Понятия World Wide Web, роль в 

юридической практике. Технологии создания Веб – страниц. Общие сведения о языках 

гипертекстовой разметки. Инструментальные средства для создания Веб – страниц. Основы 

продвижения сайтов в Интернет. 

Электронная почта. Понятие об электронной цифровой подписи. Техническое 

обеспечение электронной цифровой подписи. Организационное обеспечение электронной 

цифровой подписи. Правовое обеспечение электронной цифровой подписи 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме дискуссий и круглых 

столов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к докладам (мини – выступлениям); 

- подготовки к контрольному мероприятию рубежного контроля (тест); 

- подготовки к решению ситуационных задач. 

 

РИТОРИКА И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Риторика и теория аргументации» является дисциплиной базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 



 

 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре, – Философия, Информационно-

коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность, Информационные 

технологии в юридической деятельности, История государства и права России. 

Результаты изучения дисциплины «Риторика и теория аргументации» являются 

основой для освоения дисциплин Актуальные вопросы теории государства и права, 

Государство и право: прошлое, настоящее и будущее, Актуальные вопросы современной 

юриспруденции, а также для Подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, 

Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы, освоения факультативных дисциплин Основы экономических знаний, Основы 

научной коммуникации.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Риторика и теория аргументации» является 

формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков в области риторики и 

аргументации. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-5 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

. 

в
 т

. 
ч

. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а,

 ч
ас

. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

. 

в
 т

. 
ч

. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а,

 ч
ас

. 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

. 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Тема 1. Понятие риторики. История риторики 

Понятие риторики. Возникновение риторики (V в. до н. э.). Античная риторика, 

риторика Аристотеля. Красноречие в Римской империи. Риторика Возрождения и Нового 

времени. История развития риторики в России.  

Закон гармонизирующего диалога. Закон ориентации и продвижения адресата. Закон 

эмоциональности. Зависимость чувств и оценки оратора и характера и силы воздействия на 

аудиторию. 

 

Тема 2. Речь, ее виды, структура и правила подготовки 

Понятие речи. Виды речей. Стандартная структура речи. Правила и стадии 

подготовки речи. Риторические тропы. Средства диалогизации речи. Правила оформления 

речи. 

 

Тема 3. Устное выступление: основные правила и навыки 

Виды публичных выступлений. Значение публичного выступления в работе юриста. 

Голос оратора: основные навыки. Правила подготовки и структурирования выступления. 



 

 

Приемы удержания внимания аудитории. Принцип вежливости. Основные факторы 

вербального речевого воздействия: фактор установления контакта, фактор содержания 

речи, фактор языкового оформления, фактор стиля общения и т.д. Основные факторы 

невербального речевого воздействия: фактор внешности, фактор взгляда, фактор 

организации пространства и т.д. 

 

Тема 4. Аргументация: понятие, виды, история 

Понятие аргументации. Убеждение как центральное понятие теории аргументации. 

Внешние и внутренние факторы убедительности. Определение тезиса и аргумента. Виды 

аргументации. Общие обзор способов убеждения. Адресность аргументации. История 

теории аргументации. 

 

Тема 5. Эмпирическая аргументация 

Понятие эмпирической аргументации. Виды эмпирической аргументации. Прямое 

подтверждение как разновидность эмпирической аргументации. Косвенное подтверждение 

как разновидность эмпирической аргументации. Сравнительная доказательная сила видов 

эмпирической аргументации. Опровержение. Примеры и иллюстрации. 

 

Тема 6. Теоретическая аргументация 

Понятие теоретической аргументации. Сфера применения логической аргументации. 

Основные правила формальной логики, применимые в сфере аргументации. Простой 

категорический силлогизм. Основные логические ошибки. Системная аргументация. 

Границы обоснования. 

 

Тема 7. Неуниверсальная (контекстуальная) аргументация 

Сферы применения аргументации, отличной от логической аргументации. Адресаты 

эмоциональной аргументации. Отсылка к традиции, авторитету, интуиции, вере, здравому 

смыслу, вкусу и моде как способы аргументации. 

 

Тема 8. Некорректные способы аргументации 

Корректные и некорректные аргументы. Некорректные доказательства. Софизмы. 

Логические ошибки. Типичные примеры некорректных аргументов. 

 

Тема 9. Искусство спора 

Понятие спора. Дискуссия, полемика, эклектика, софистика как разновидности 

спора. Корректные и некорректные приемы спора. Тактика ведения переговоров. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 



 

 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме дискуссий и круглых 

столов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к докладам (мини – выступлениям); 

- подготовки к контрольному мероприятию рубежного контроля (тест); 

- подготовки к решению ситуационных задач. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) модуля "Здоровья и безопасности 

жизнедеятельности" основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы: «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин общего математического и естественно-научного цикла на 

предыдущих уровнях образования. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения профессионально значимых дисциплин учебного плана ОПОП, а 

также для прохождения производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» является: содействие в 

формировании у обучающихся научных знаний по организации безопасной    

жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания». 

Задачей освоения дисциплины является освоение обучающимися теоретических знаний и 

практических способов действий, необходимых и достаточных для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  

 идентификации негативных воздействий естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения на среду обитания;  

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; обучить работе с научной литературой и комплексом 

источников по истории Ульяновской области; 



 

 

 принятия решений по защите производственного персонала предприятий и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий;  

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-8, УК-10 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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1 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как область научных знаний. Цели и 

задачи безопасности жизнедеятельности.  

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) как науки. Цели и задачи 

БЖД. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности жизнедеятельности. 

Жизнедеятельность человека, опасность, безопасность. Аксиома потенциальной опасности 

любой деятельности. Понятие о риске. Критерии чрезмерного и приемлемого риска. 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Функции единой системы РСЧС. 

Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды. Авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС), зона ЧС, поражающие факторы ЧС (первичные и вторичные), 

классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам распространения 

последствий. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

защита населения от их последствий. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. 

Геологические, метеорологические, гидрологические, биологические ЧС. Природные 

пожары. Классификация, сущность, динамика, защита населения. Космические и 

гелиофизические ЧС. Системы планетарной защиты. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом радиоактивных и химически опасных 

веществ. Пожары и взрывы. Гидродинамические аварии. Аварии на коммунальных 



 

 

системах жизнеобеспечения. Транспортные аварии и катастрофы. Классификация, 

сущность, динамика, защита населения. 

 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения 

от их последствий. 

Тема 4. Общая характеристика ЧС социального характера. Виды ЧС 

социального характера.  Профилактика и меры предосторожности. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) социального характера. Виды 

ЧС социального характера. Социальные ЧС, связанные с психическим воздействием на 

человека (мошенничество, шантаж, воровство личного имущества). Меры 

предосторожности, уголовная ответственность. Социальные ЧС, связанные с физическим 

воздействием на человека (разбойные нападения, бандитизм, изнасилование, 

заложничество и др.). Меры предосторожности, уголовная ответственность. Социальные 

ЧС, связанные с употреблением веществ, разрушающих организм (наркомания, алкоголизм 

и табакокурение). Статистика, профилактика. Социальные ЧС, связанные с болезнями 

(СПИД). Профилактика. Массовые беспорядки. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

 

Раздел IV. Проблемы национальной и международной безопасности. 

Тема 5. Национальные интересы России. Военно-политическая и правовая 

подготовка. 

Россия в современном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития страны. Национальные интересы России на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу. Приоритеты национальной безопасности 

Российской Федерации. Новые тенденции и особенности развития современных 

международных отношений. Место и роль России в многополярном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического развития 

Российской Федерации. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в 

подразделении, требования руководящих документов. Военная доктрина Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы. 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 

характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. Государственная и 

общественная безопасность. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Повышение качества жизни российских граждан. Экономическая безопасность 

России. Угрозы информационной безопасности. 

 

Тема 6. Современный терроризм. Методы борьбы с ним. 

Терроризм как глобальная проблема современности. Основные источники угрозы 

терроризма. Методы террора. Виды терактов. Факторы, влияющие на рост терроризма. 

Современные особенности. Религиозный экстремизм. Цели борьбы с терроризмом. 

Уголовная ответственность за терроризм. Система противодействия террористическим 

актам. Правила поведения при обнаружении взрывчатых устройств или подозрительных 

предметов, при поступлении угроз по телефону или в письменной форме, при захвате в 

заложники. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном 

учреждении. 

 

Раздел V. Гражданская оборона и её задачи. 

Тема 7. Гражданская оборона. Организация защиты населения в мирное и 

военное время. 

Организация гражданской обороны. Определение. Основные задачи. Принципы 

организации на территории РФ. Силы гражданской обороны. Организация защиты 

населения в мирное и военное время.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/


 

 

Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. Средства их 

применения. Поражающие факторы и их воздействие на организм человека, вооружение, 

технику и фортификационные сооружения. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, 

классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства 

применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое оружие. 

Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние признаки 

применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на 

личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы 

радиационной, химической и биологической защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и 

техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Эвакуация населения. Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты. Организация гражданской обороны в образовательных 

учреждениях. 

 

Раздел VI. Основы военной подготовки. 

Тема 8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. 

Боевое предназначение входящих в них подразделений. Тактикотехнические 

характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Воинские звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ 

и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская 

дисциплина военнослужащих. Внутренний порядок и суточный наряд. Размещение 

военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, 

его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

Тема 9. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Требования 

безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. 

Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная 

часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому 

применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. 

Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению. Выполнение 

упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. Требования безопасности при 

организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. Порядок выполнения 

упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка 

усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение 

норматива №1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел VII. Безопасность трудовой деятельности и образовательной среды. 



 

 

Тема 10. Основные законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Правовые основы охраны труда. Права и гарантии работников по охране труда. 

Нормативные правовые акты по охране труда. Производственный травматизм. 

Профилактика несчастных случаев. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение законодательства по охране труда. Производственная санитария, гигиена труда 

и личная гигиена. Требования техники безопасности и их выполнение. Особенности 

обеспечения безопасности профессиональной деятельности. 

Понятие, содержание и основные характерные признаки безопасной 

образовательной среды. Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности в 

образовательной организации (ОО). Элементы системы безопасности ОО (физическая, 

техническая, пожарная, информационная, психолого-педагогическая, санитарно-

гигиеническая, антитеррористическая безопасность). Функциональные обязанности 

педагога в проектировании и реализации безопасной образовательной среды. Действия 

учителя по сигналам ГО. Действия учителя в опасных ситуациях, связанных с угрозой 

терроризма: применения оружия и взрывчатых веществ, при обнаружении взрывного 

устройства; внезапном взрыве, последствиями взрыва, обнаружении бесхозных сумок, 

пакетов и других вещей; в условиях нахождения в заложниках. Профилактика 

возникновения опасных и ЧС в ОО (воспитание, просвещение, пропаганда, организация 

внеурочной деятельности). Культура безопасности, ее воспитание. Работа с родителями по 

обеспечению безопасности обучающихся (содержание, формы, методы). Паспорт 

безопасности образовательной организации 

 

Тема 11. Негативные факторы среды обитания и защита от них. 

Классификация негативных факторов в системе «человек-среда обитания». 

Принципы нормирования опасных и вредных факторов. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата производственных помещений. Оценка параметров 

микроклимата. Естественное и искусственное освещение. Значение. Показатели качества 

освещения. Механические колебания (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук). Воздействие 

на человека. Нормирование. Меры защиты. Влияние на организм человека 

электромагнитных полей и излучений. Нормирование. Меры защиты. Электрический ток. 

Меры безопасности. 

 

Тема 12. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Нормативно-правовое обеспечение оказания первой помощи пострадавшим. 

Универсальный алгоритм оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 



 

 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов, по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам блока 1 модуля 

Самоорганизация и саморазвитие учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина «Физическая культура» является составной частью профессиональной 

подготовки студента и включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы подготовки специалиста. 

Изучение дисциплины «Физическая культура» предусматривает овладение методами 

физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. В ходе изучения данной дисциплины обучающийся 

овладевает знаниями, умениями и навыками по организации и проведению 

самостоятельных занятий по физической культуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» в вузе является подготовка в 

области физической культуры студента, способного методически обоснованно и 

целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организационные формы 

физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессионально-

личностного становления. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об основных этапах овладений знаний, умений и навыков средствами 

физической культуры и проведения самостоятельных занятий. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физическая культура», (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине  

с индикаторами достижения компетенции). 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-7 



 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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6 2 72 16 24  32 зачет 

Итого: 2 72 16 24  32 зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

СТУДЕНТА. 

Тема 1. Методические основы занятий по физической культуре. Развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 
 

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Физическая культура 

студента: сущность и структура. Понятие о системе физической культуры в вузе. 

Физическая культура - составная часть ФГОС ВО. Организация учебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура». Нормативно-правовые основы дисциплины   

физической культуры. Базовая физическая культура: сущность и структура. 

Организационно-дидактические основы базовой физической культуры студента. Средства, 

методы и организационные формы совершенствования основных физических качеств. 

Общая физическая подготовка в процессе обучения в вузе 

 

Тема 2. Строевая подготовка (строевые приемы и движения без оружия). 

         Строй и его элементы. Виды строя. Команды и порядок их подачи. Строевой расчет. 

Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 

Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. 

 

Тема 3.Основы здорового образа жизни.     Понятие о здоровом образе жизни. 

Компоненты здорового образа жизни. Воздействие природно-климатических и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА.СПОРТИВНО-

МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ. 

Тема 1.Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей. 

Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей организовывается для студентов. Место могут выбрать 

сами занимающиеся. Занятия проводятся с целью активного отдыха, общего оздоровления, 

повышения функциональных возможностей отдельных систем организма в следующих 

формах: 

- группы здоровья; 

- группы общей физической подготовки; 

- спортивные секции по видам спорта; 

- самостоятельные физкультурные занятия и спортивная тренировка в индивидуальных 

видах спорта. 



 

 

Тема 2. Дополнительные средства и методы повышения работоспособности 

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов. 

Основные группы ценностей в физическом воспитании: общественные и личные, их 

особенности. Специфические функции физической культуры. Мероприятия по 

правильной постановке обучения, повышению физического здоровья и умственной 

работоспособности студентов. 

РАЗДЕЛ 3. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ. 

Тема 1. Педагогический контроль. Самоконтроль, его цели и задачи. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Профилактика 

травматизма. 

Самоконтроль в процессе физического воспитания и при занятиях спортом: объективные 

показатели и субъективные данные. Педагогический контроль, его содержание. 

Особенности врачебного контроля на занятиях физической культурой. Профилактика 

травматизма. 

Тема 2.Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями 

по результатам самоконтроля. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями, необходимы 

регулярные наблюдения в течении определенному времени по результатам самоконтроля.  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. 

Тема 1.Гигиена питания, питьевого режима. Закаливание. 
Питание строится с учетом специфики вида физических упражнений и 

индивидуальных особенностей занимающихся. питьевой режим в повседневной жизни и, 

особенно, при занятиях физическими упражнениями и спортом - важное условие 

сохранения здоровья, поддерживания на оптимальном уровне умственной и физической 

работоспособности. О закаливании как о системе мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды: 

холода, тепла, солнечной радиации, колебаний величины атмосферного давления и других. 

Тема 2. Участие в соревновательной деятельности в процессе самостоятельных 

занятий. 

Спортивные соревнования оказывают большое воздействие на занимающихся 

благодаря интенсивным физическим нагрузкам и повышенной эмоциональности. 

Соревнования завершают определенный период или этап учебно-тренировочных занятий. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 



 

 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам; 

- подготовка к защите реферата. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам блока 1 модуля 

Самоорганизация и саморазвитие учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Физическая культура».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная 

дисциплина) является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования различных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, для самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о здоровье, об основных категориях, понятиях и методах теории физической 

культуры и спорта, и возможности применения теоретических знаний на практике, а также 

в профессиональной педагогической деятельности; также необходимо овладение знаниями, 

умениями и навыками по организации и проведению самостоятельных занятий по 

физической культуре. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. В зачетные единицы не переводится. 

         В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1-5 семестрах. Учебная 

дисциплина заканчивается сдачей зачёта во 2, 4 и 5 семестрах. 
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1  68  68 - - - 

2  64  64 - - зачет 

3  68  68 - - - 

4  60  60 - - зачет 

5  68  68 - - зачет 

Ито

го: 
 328  328 - - - 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Раздел «Легкая атлетика».  

Занятия данного раздела направлены на поддержание и укрепление здоровья 

студентов, повышение уровня физической и умственной работоспособности средствами 

легкой атлетики.  В рамках данного раздела студент осваивает и совершенствует 

теоретические знания, двигательные умения и навыки, необходимые в процессе изучения 

техники легкоатлетических упражнений, осуществляется формирование способности к 

аналитической деятельности, коррекции ошибок и неточностей в процессе выполнения 

технических элементов, освоение основных и вспомогательных средств тренировки по 

легкой атлетике, которые решают задачи общей и специальной физической подготовки, 

также осуществляется формирование способности обучать и правильно строить процесс 

обучения, исходя из конкретных условий; развитие и совершенствование необходимых 

физических качеств для эффективного изучения техники двигательных действий как в 

легкой атлетике, так и в других видах двигательной активности.  

 Раздел «Лыжная подготовка». 

 Занятия данного раздела направлены на развитие и совершенствование физических 

и морально-волевых качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости, смелости, 

решительности, настойчивости. В рамках данного раздела студенты учатся правильно 

дозировать нагрузку в соответствии с полом, возрастом, состоянием здоровья и уровнем 

физической подготовленности, обучаются подготовке инвентаря, правильному хранению и 

уходу за ним, изучают строевую подготовку и подачу команд, основы техники 

передвижения на лыжах, технику лыжных ходов (классические и коньковые), обучаются 

поворотам (поворот переступанием, поворот упором из упора, поворот на параллельных 

лыжах, поворот плугом, поворот на месте), торможению (торможение плугом, торможение 

упором, торможение падением), спускам и подъемам на лыжах. 

 Раздел «Плавание». 

 Занятия данного раздела направлены на укрепление здоровья, расширение 

резервных возможностей и закаливание организма занимающихся, гармоничное развитие 

всех групп мышц, развитие и совершенствование таких физических качеств, как 

выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость. Занятия плаванием повышают защитные 

свойства иммунной системы организма, увеличивая сопротивляемость к инфекционным и 

простудным заболеваниям, оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, 

повышая эмоциональную устойчивость, а также повышают уровень умственной 

работоспособности студентов.  



 

 

 В рамках данного раздела студенты знакомятся с организацией учебных занятий в 

бассейне, правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями, 

изучают и совершенствуют технику подготовительных упражнений по освоению с водой 

(контрастные упражнения, упражнения на погружение, всплывание, лежание, скольжение, 

дыхание), технику плавания способом кроль на груди, технику движения ног в безопорном 

положении с различными положениями рук и видами дыхания, технику движения рук и 

дыхания у неподвижной опоры. 

 Раздел «Оздоровительные виды гимнастики». 

 Систематическое воздействие гимнастических упражнений расширяет 

функциональные возможности организма занимающихся, совершенствует 

пространственно-временные параметры двигательных действий, повышает физическую 

работоспособность, улучшает упруго-эластичные свойства мышц, что обусловливает 

совершенствование культуры движений и формирование гармоничных пропорций тела 

занимающихся. 

 В рамках данного раздела изучается классификация видов оздоровительной 

гимнастики, изучается понятие гимнастики, влияние занятий различных видов гимнастики 

на организм занимающихся, содержание занятий и структура построения занятия по 

гимнастики, методика составления и проведения комплекса физических упражнений.  

   Раздел «Оздоровительная аэробика». 

 Занятия данного раздела оказывают положительное воздействие на организм и 

способствуют увеличению аэробных возможностей организма, что ведет к увеличению 

жизненной емкости легких, увеличению ударного объема крови, лучшему кровоснабжению 

организма и насыщению кислородом всех систем и органов. Все это создает благоприятные 

условия для лучшего протекания обменных процессов в организме, повышая уровень 

развития таких физических качеств как гибкость, подвижность, сила, равновесие, точность.  

Важной особенностью оздоровительной аэробики является эстетическая 

направленность физических упражнений, составляющих ее основу. Грамотно 

составленные, соответствующие критериям красоты, коллективные двигательные действия 

занятий аэробикой являются эффективным способом формирования эстетических чувств, 

взглядов и представлений студентов, создавая ощущение эмоционального взаимодействия 

и приобщая к красивым и выразительным движениям, что неразрывно связано с культурой 

движений. 

 В рамках данного раздела студенты изучают структуру занятий, обучаются методике 

проведения занятий и самоконтролю в процессе занятий, осваивают базовые шаги 

оздоровительной аэробики и практическое проведение физических упражнений с 

использованием музыкального сопровождения 

 Раздел «Спортивные игры». 

 В рамках данного раздела студенты изучают правила спортивных игр (волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, бадминтона), обучаются основным техническим 

элементам спортивных игр. В начале каждого раздела студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности по данному виду спортивных игр, чтобы исключить травмы и 

опасные ситуации в процессе занятий.  

В процессе занятий волейболом осваивают подводящие упражнения, технику 

подачи мяча различными способами, технику приема мяча, изучают правила игры и 

знакомятся с правилами участия в соревнованиях. 

 В процессе занятий настольным теннисом студенты обучаются исходным 

положениям, стойкам, способам и правилам держания ракетки, перемещениям, изучают 

правила игры, правила участия в соревнованиях и совершенствуют индивидуальные 

технико-тактические приемы игры. 

 В процессе занятий бадминтоном студенты изучают правила игры, технику 

передвижений на корте, основные приемы игры в бадминтон, стойки, различные варианты 

подачи волана, технику ударов, совершенствуют тактику одиночной и парной игры 



 

 

 В процессе занятий баскетболом студенты знакомятся с правилами игры и участия в 

соревнованиях, также с основными техническими приемами игры (перемещение по 

площадке, ведение мяча с изменением направления и скорости движения, владение мячом), 

обучаются различным способам броска мяча в корзину, штрафного броска, 

совершенствуют индивидуальные, групповые и командные взаимодействия в нападении и 

защите. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку комплекса физических 

упражнений, проведение комплекса физических упражнений группе (объяснение техники 

выполнения, наглядная демонстрация, методические указания, оптимальная дозировка, 

соответствующая полу, возрасту и уровню физической подготовленности), подготовка к 

выполнению контрольных нормативов. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Дисциплина предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий изучаемой дисциплины. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных и видео материалов.  Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- выполнение и совершенствование техники физических упражнений в соответствии 

с разделами дисциплины; 

- проведение комплекса физических упражнений в группе (объяснение техники 

выполнения, наглядная демонстрация, методические указания, оптимальная дозировка); 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к проведению комплекса физических упражнений; 

- подготовка к выполнению контрольных нормативов. 

 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к дисциплинам 

обязательной части Теоретико-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция»,            очной формы обучения. 



 

 

Дисциплина изучается параллельно с другими юридическими и историческими 

науками. Ее изучение опирается на знания, полученные студентами на занятиях по теории 

государства и права. История государства и права России тесно связана с теорией 

государства и права, историей политических и правовых учений, историей государства и 

права зарубежных стран. Она вырабатывает свою систему общеправовых понятий и 

категорий. История государства и права России отличается от истории государства и права 

зарубежных стран предметом изучения, однако сообща с ней решает задачи по 

исследованию взаимодействия государственных структур и правовых институтов. 

В отличие от отраслевых юридических наук, она изучает государственно-правовые 

явления в их целостности, единстве, взаимосвязи. Исследуются памятники права, формы 

государства и права прошлого. Качественное изучение дисциплины является необходимым 

условием для усвоения таких отраслевых дисциплин как Конституционное право РФ, 

Конституционное право зарубежных стран, Административное, Гражданское, Уголовное, 

Трудовое право, а также процессуальных отраслей права и др. Взаимосвязь этих учебных 

дисциплин проявляется как в содержательном, так и методическом аспекте. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История государства и права России» состоит в 

познании студентами исторического процесса, формирования и развития государства и 

права России, оказавших влияние на формирование государственно-правовых институтов в 

мире, понимании сущности и особенностей развития государства и права России на 

различных исторических этапах, подготовить обучаемых к изучению современного 

отраслевого права, через ознакомление с основными памятниками права России. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение знаний по истории государства и права России, закономерностей 

становления, эволюции и особенностей развития государства и права России, 

- раскрытие общих закономерностей процесса развития государства и права России и 

их особенностей; 

- выявление положительного и отрицательного опыта прошлого; 

- усвоение вопросов, связанных с развитием отечественной правовой системы. 

- освоение теоретических положений о государстве и праве Российской Федерации; 

- формирование компетенций по направлению подготовки. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, ОПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 
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1 4 144 32 - 48 64 Зачет 

2 5 180 40 - 60 53 Экзамен (27) 

Итого: 8 324 72 - 108 117  



 

 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории отечественного государства 

и права 

Предмет курса — изучение истории развития государственных органов России, 

а также механизмов осуществления государственной власти; отдельных правовых 

институтов и системы права России в целом. 

Хронологический, описательный, формально-юридический, сравнительно- 

правовой, эвристический и прогностический методы. Возможные периодизации истории 

отечественного государства и права. Наиболее универсальная классификация 

истории государственного права. 

Зарождение юридического образования в России в Московском университете в 

середине XVIII века. Становление юридических наук в России в первой половине XIX в. 

Влияние исторической школы права на развитие науки истории государства и права. 

Место истории государства и права в системе юридического образования XIX — начала 

XX вв. Университетские уставы 1836, 1863, 1885 гг. 

Провозглашение большевиками истории государства и права буржуазной 

наукой. Возрождение статуса истории государства и права как науки и учебной 

дисциплины в 1940 г. Деятельность и научное наследие С. В. Юшкова. История 

государства и права во второй половине XX — начале XXI в. 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX — первая треть XII в.) 

Великий князь киевский. Совет при князе. Вечевые собрания. Съезды князей. 

Дворцово-вотчинная система. Посадники (наместники) и волостели. Система 

кормлений. Удельные князья. 

Источники древнерусского права. Обычное право. Право Византийской империи. 

Русская Правда: история создания, редакции. Международные договоры 

Древнерусского государства. 

Древнерусское уголовное право. Преступление как «обида». Институт 

соучастников. Субъект преступления. Виды преступлений: против личности, 

имущественные, против семьи и нравственности. Возмещение ущерба как главная цель 

наказания. Кровная месть и ее отмена. Поток и разграбление. Имущественные наказания 

Заточение. 

Заимствование византийского семейного права в связи с принятием 

христианства. Каноническое право. Условия вступления в брак. Прекращение брака 

Главенство мужчины в семье. Имущественные отношения в семье. Правовой статус 

ребенка в семье. Опекунство. 

Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. 

Казуистический подход. Охраняемая и неохраняемая собственность Обязательства из 

причинения вреда и их договоров. Устная форма заключения договоров. Наследование 

по закону и по завещанию. Ограничения при наследовании по завещанию. 

Наследственное право разных социальных групп. 

Процессуальное право. Состязательная форма процесса Равенство сторон. 

Активность сторон. Виды доказательств. Устное решение суда. Отсутствие апелляции. 

Исполнение решения суда. Договоры Руси с Византийской империей 911, 944, 971 гг. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период раздробленности (вторая треть 

ХII —конец XV в.) 

Распад Киевского государства. Государственное право. Государственные модели 

периода раздробленности: Ростовское. Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-

Волынское княжество, Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Возникновение Монгольского государства в 1206 г. Золотая Орда. Влияние Золотой 

Орды на русскую государственность. 



 

 

Уничтожение правовых источников в период монголо-татарского нашествия. 

Псковская и отрывки из Новгородской судной грамоты как основные источники периода 

раздробленности. Развитие уголовного права. 

Появление       государственных преступлений. Дифференцированный подход к 

соучастникам. Устрашение и возмещение ущерба как цели наказания. Смертная казнь. 

«Избиение чуть ли не до смерти». Имущественные наказания. Заточение. Ссылка. 

Гражданское право. Деление имущества на движимое и недвижимое. Охрана 

земельной собственности. Появление письменных договоров. Развитие системы 

договоров. Преобладание наследования по завещанию. Форма завещания. Расширение 

круга наследников по закону. Сохранение состязательной формы процесса. Развитая 

судебная система. Присяга. Развитие системы доказательств. 

 

Тема 4. Государственные органы и право Московской Руси (конец XV — 

конец XVII в.). Сословно-представительная монархия в России 
Государственное право. Становление царской власти. Боярская дума. Система 

местничества как принцип службы государю. Сословно-представительная монархия. 

Приказная система. Ликвидация власти наместников и волостелей. Губные и земские 

избы. Укрепление власти воевод. Становление российского абсолютизма в XVII в. 

Основные источники права Московской Руси: Судебник 1497 г., Судебник 1550 

г., Соборное Уложение 1649 г. 

Уголовное право. Преступление как «лихое дело». Лихой ведомый человек. 

Устрашение и изоляция преступника как цели наказания. Смертная казнь. Торговая 

казнь. Тюремное заключение. Членовредительские наказания. Ссылка. Денежные 

штрафы. Развитие основных институтов уголовного права в XVII в. Преступление как 

нарушение государевой воли по Соборному Уложению 1649 г. Стадии преступления. 

Соучастники. Классификация преступлений. 

Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. 

Новые формы составления договоров и завещаний. Формирование крепостного права в 

России: Судебники 1497 и 1550 гг., указы 1581, 1597 гг., Соборное Уложение 1649 г. 

Сближение правового статуса вотчин и поместий. Зарождение сервитутного права. 

Введение обязательной доли вдовы при наследовании имущества ее мужа. 

Семейное право. «Домострой» и решения Стоглавого собора 1551 г. 

Главенство мужчины в семье. 

Процессуальное право. Появление розыскной формы процесса в Судебнике 1497 

г., ее особенности. Новая система доказательств. «Слово и дело государево». 

 

Тема 5. Государственные органы и право Российской империи в период 

абсолютизма (конец XVII — первая половина XIX в.) 

Государственное право. Законодательное оформление российского абсолютизма 

в 1721 г. Император. Сенат. Святейший Синод. Коллегии и приказы. Губернаторы и 

губернские правления. Провинциальные воеводы. Уездные воеводы. Переход от службы 

государю к государственной службе. Табель о рангах 1722 г. 

Развитие системы государственных органов в «эпоху дворцовых переворотов». 

Советы при императорах как проявление абсолютной власти российских монархов. 

«Учреждение об управлении губерний» 1775 г. 

Устав о наследии престола 1722 г. Фамильный акт-закон от 5 апреля 1797 г. и 

австрийская система престолонаследия в России. 

Соборное уложение 1649 г. и петровское законодательство. Неудачные попытки 

составления нового Уложения. Причины неудач в систематизации российского права. 

Уголовное право. Артикулы воинские 1715 г. Систематизация уголовного права 

при Елизавете Петровне. Причины отказа от Уголовного уложения. Устав благочиния 

1782 г. Разграничение понятий «преступление» и «проступок». Уголовное 

законодательство 80-х гг. XVIII века. Появление формулы «закон обратной силы не 



 

 

имеет». Срок давности привлечения к уголовной ответственности. Разработка понятий 

«крайняя необходимость» и «необходимая оборона». 

Гражданское право. Указ о единонаследии 1714 г. Слияние правового статуса 

вотчин и поместий. Отмена указа о единонаследии в 1731 г. Свобода наследодателя. 

Появление абстрактного понятия права собственности в Жалованной грамоте 

дворянству 1785 г. «Золотой век российского дворянства». 

Семейное право. Падение домостроевских принципов. Раздельность имущества 

супругов. Разрешение раздельного проживания супругов. Изменения относительно 

брачного возраста в XVIII в. 

Процессуальное право. Тайность, письменность и сословность суда. Отмена 

«Слова и дела государева». Система местных судов по «Учреждению для управления 

губерний» 1775 г. 

Абсолютная монархия в первой половине XIX в. Новые попытки обоснования 

необходимости абсолютизма в России. Государственный совет. Комитет министров. 

Собственная Его императорского Величества канцелярия. Сенат. Святейший Синод. 

Временные высшие комитеты. Министерская система. Подчинение местных 

государственных органов министерствам. 

Систематизация российского законодательства во второй четверти XIX в. Полное 

собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — первый уголовный кодекс России. 

Статус церковного права. 

 

Тема 6. Постепенный переход к ограниченной монархии и развитие права во 

второй половине XIX — начале XX в. 

Государственное право. Постепенный переход к ограниченной монархии во 

второй половине XIX — начале XX в. Совет министров. Государственный совет и 

Государственная дума как палаты российского парламента. Основные законы 

Российской империи от 23 апреля 1906 г. как первая российская Конституция. 

Изменения в системе государственных органов в годы Первой мировой войны. 

Уголовное право. Редакции Уложения о наказаниях 1857, 1866 и 1885 гг. Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Гражданское право. Отмена крепостного права в России в 1861 г. Нерешенность 

земельного вопроса и ее влияние на развитие гражданского права. Проекты 

Гражданского уложения России. 

Семейное право. Проблема заключения браков между представителями 

разных вероисповеданий. Разрешение светской формы брака для старообрядцев в 1874 г. 

Изменение семейного законодательства в годы Первой российской революции. 

Судебная реформа 1864 г. Местные и общие суды. Суд присяжных в России. 

Громкие уголовные процессы. Адвокатура. Институт судебных следователей. Нотариат. 

 

Тема 7. Государство и право России в период буржуазно-демократической 

республики (27 февраля ― 25 октября 1917 г.) 
Февральская революция в России. Свержение монархии. Временный комитет 

Государственной думы. Формирование Советов рабочих и солдатских депутатов и 

Временного правительства. Двоевластие. 

Государственный строй. Попытки Временного правительства расширить 

социальную базу: Московское государственное совещание и Всероссийское 

демократическое совещание. Провозглашение России республикой. Предпарламент. 

Законодательная политика Временного правительства. Деятельность 

юридического совещания. 

Правительственные кризисы. Крах Временного правительства и развал его 

государственного аппарата. 



 

 

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

Съезды Советов и их решения. Политическая деятельность РСДРП. 

Учредительное собрание. Законодательство выборах. 

 

Тема 8. Советское государство и право периода становления (1918–1929 гг.) 
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное 

восстание. Петроградский ВРК. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Первые декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. 

Создание советской государственной системы: съезды Советов, ВЦИК, Совет 

Народных Комиссаров. Установление диктатуры пролетариата и формирование 

однопартийной политической системы. 

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов (объединительный) и его решения. Полновластие Советов. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа от 2(15) ноября 1917 г. 

Правовая политика Советского государства. Национализация средств 

производства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. ВСНХ. 

Формирование основ нового права. Источники права. Декреты в области гражданского, 

семейного, трудового, земельного, уголовного права. Первые кодификации права в 

РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г.: разработка и полемика по вопросам 

государственного строительства. Основные принципы Конституции. Политическая и 

экономическая основы, органы советской власти. Избирательная система. 

Распад бывшей российской империи в годы революции и Гражданской войны, и 

образование самостоятельных государств. Советские республики, и развитие между 

ними конфедеративных и федеративных отношений. Дальневосточная республика. 

Развитие национальной и территориальной автономии в РСФСР. 

Создание чрезвычайных органов власти и управления. Учреждение Совета 

рабочей и крестьянской обороны. Уполномоченные Совета обороны. Ревкомы. Роль 

комбедов в укреплении диктатуры пролетариата в деревне. Ликвидация комбедов и 

укрепление местных советов. 

Строительство вооруженных сил. Борьба за укрепление массовой регулярной 

армии. Институт военных комиссаров. Введение воинских уставов. Меры по усилению 

воинской дисциплины. Организация органов Централизованного военного управления: 

Реввоенсовета республики и полевого штаба при нем, Всероссийского главного штаба; 

учреждение должности Главнокомандующего Вооруженными Силами РСФСР. 

Положение о реввоенсоветах фронтов и армий. Полномочия военных властей. 

Политика военного коммунизма. Свертывание гражданско-правовых и 

расширение военно-административных методов руководства экономикой. Сужение 

сферы денежного оборота. Создание строго централизованной системы управления 

промышленностью (главкизм). Всеобщая трудовая повинность и централизованное 

распределение рабочей силы через Главкомтруд и его органы на местах. Трудовые 

армии. Меры по укреплению трудовой дисциплины. Продразверстка. Создание 

централизованной системы нормированного бесплатного распределения по классовому 

признаку продовольствия, промтоваров и социальных услуг. 

Создание и развитие системы репрессивных органов. Революционные трибуналы. 

ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. Судебная 

реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Положение о 

народном суде 1918 г. Положение о народном суде 1920 г. 

Развитие советского права: государственного, финансового, гражданского, 

земельного и др. Продолжение кодификации советского права: КЗоТ 1918 г., КЗАГС 

1919 г., Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. 



 

 

Изменения политической системы в условиях переходного периода. Оформление 

диктатуры РКП(б). Судебные процессы над политической оппозицией 1921–1924 гг. 

Изменения государственной системы в условиях переходного периода и 

многоукладной экономики (тресты, синдикаты, биржи, концессии, аренда и т. п.). Роль 

Госплана и ВСНХ. 

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа           1922 

г. Создание советской прокуратуры, адвокатуры и арбитража. Реорганизация органов 

государственной безопасности. Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского государства с 

церковью. 

Создание нового социалистического федеративного государства. Курс на 

образование федерации советских республик. Дискуссии о принципах федерации. I 

съезд Советов СССР. Договор и Декларация об образовании СССР 1922 г. II съезд 

Советов СССР и его решения. Конституция СССР 1924 г.: основные принципы, союзные 

органы власти и управления. Изменение статуса союзных республик. 

Конституция РСФСР 1925 г. Кодификация советского права в 1922—1924 г.: 

КЗоТ РСФСР 1922 г., Земельный кодекс РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г., Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Первые процессуальные кодексы 

РСФСР. Исправительно-трудовое право: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 

г., постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. «О карательной политике и состоянии 

мест заключения». Кодификационные права в советских республиках. 

Создание общесоюзных кодификационных актов. Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Общие начала 

землепользования СССР. 

 

Тема 9. Советское государство и право в период построения 

государственного социализма (1930–1941 гг.) 
Изменения в государственном строе. Деформация политической системы и 

государственного аппарата в 1930—1941 гг. Формирование партийно- бюрократической 

диктатуры. Культ личности Сталина. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых 

основ многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. 

Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управления промышленностью. 

Формирование командно-административной системы управления народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры Союза ССР 

(1933 г.) и НКВД СССР (1934 г.). Внесудебные репрессии: постановление ЦИК СССР от 

10 июля 1934 г. об учреждении при НКВД СССР Особого совещания. Судебные 

процессы 1936—1938 гг. Система ГУЛАГа. 

Разработка, принятие новой Конституции СССР 1936 г. Система союзных 

органов власти и управления, избирательная система, права граждан. Конституция 

РСФСР 1937 г. 

Перестройка государственного аппарата в соответствии с Конституцией СССР 

1936 г. и его дальнейшее развитие. Образование новых наркоматов и центральных 

ведомств. 

Перестройка системы правосудия и прокурорского надзора в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 г. Закон о судоустройстве СССР 1938 г. Объективные и 

субъективные трудности государственного строительства. Массовые репрессии в стране 

и их оценка. 

Развитие советской федерации. Присоединение новых территорий Прибалтики, 

Западной Украины и Западной Белоруссии, территории Финляндии. Проблема 

национальных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. Ликвидация ряда 

автономий. 

Основные тенденции развития советского права в 30-е гг. Гражданское право. 

Земельное и колхозное право (Примерные Уставы сельхозартели 1930 г. и 1935 г.). 



 

 

Трудовое право: перестройка правового регулирования труда рабочих и 

служащих; передача профсоюзам функций Наркомтруда по социальному страхованию и 

охране труда; слияние Наркомтруда и ВЦСПС; законодательство об укреплении 

трудовой дисциплины. 

Уголовное право: постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об 

охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности» и от 22 августа 1932 г. «О борьбе со 

спекуляцией»; постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «Об ответственности за 

измену Родине». 

Уголовно-процессуальное право: Законы от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 

г. об особом порядке рассмотрения некоторых категорий дел по политическим 

обвинениям. 

Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях 

(апрель 1930 г.); Исправительно-трудовой кодекс 1933 г. 

Ограничение гражданских прав. Паспортная система. 

 

Тема 10. Советское государство и право в период Великой отечественной 

войны (1941-1945) 

Изменения в советском государственном механизме в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления: 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), местные комитеты обороны, новые 

наркоматы и центральные ведомства (Чрезвычайная государственная комиссия по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, Совинформбюро, 

Центральный совет по эвакуации, Комитет по распределению рабочей силы и т. д.). 

Меры советского государства по повышению производительности труда и 

обеспечению трудовой дисциплины. Введение трудовой мобилизации и создание 

общегосударственной системы распределения рабочей силы. Перестройка 

государственного снабжения. Введение карточной системы. Изменения финансовой 

системы. Введение военного налога. 

Военное строительство: создание Ставки Верховного Главнокомандования 

(Главнокомандующего); реорганизация вооруженных сил; государственное руководство 

партизанским движением (создание Центрального штаба партизанского движения), 

Смерш. Военная юстиция. 

Правоохранительные органы в годы войны: НКВД, суд, прокуратура, милиция. 

Особенности деятельности советских органов власти в условиях войны. 

Изменения конституционных прав союзных и автономных республик, репрессии 

в отношении отдельных народов и групп населения. 

Изменения в советском праве в годы Великой Отечественной войны. 

Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право и процессуальное право. 

Чрезвычайное законодательство военного времени. 

 

Тема 11. Советское государство и право в послевоенный период (1945–1953 

гг.). 

Развитие государственно-политической системы в конце 40 — начале 50-х гг. 

Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система управления. 

Политическая борьба в руководстве государства. 

Международное и внутреннее положение страны после окончания войны. 

Переход Советского государства  к мирному строительству. 

Перестройка государственного аппарата: упразднение ГКО, выборы в 

Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик и 

местные Советы, выборы народных судей. Внесение изменений и дополнений в 

Конституцию СССР в 1946 г. Государственное руководство экономикой и социально-

культурным строительством. Восстановление народного хозяйства и ликвидация 



 

 

последствий войны. Организационно- хозяйственное укрепление колхозов. 

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации 

нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» (1946 г.). Денежная 

реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольствие и промышленные товары. 

Мероприятия по усилению охраны социалистической собственности, а также 

личной собственности граждан (1947 г.). Отмена смертной казни в мирное время. 

Восстановление смертной казни для изменников Родины, шпионов и диверсантов. 

Деятельность органов государственной безопасности, милиции, исправительно- 

трудовых учреждений. 

Советское право в 1945–1953 гг. Правовое регулирование экономики и трудовых 

отношений в условиях восстановления народного хозяйства. Основные изменения в 

праве. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства. Обновление 

уголовного и процессуального права. 

 

Тема 12. Советское государство и право в периоды «оттепели» и «застоя» 

(1953–1985            гг.) 
Повышение роли Советов как представительных органов государственной 

власти, укрепление их связей с массами. Совершенствование государственного 

аппарата. 

Ликвидация излишней централизации государственного аппарата. Расширение 

прав и инициативы союзных республик и местных органов власти. Восстановление 

национальной автономии балкарского чеченского, ингушского, калмыцкого и 

карачаевского народов. 

Государственное руководство экономикой. Поиски наиболее целесообразных 

организационно-правовых форм управления промышленностью и строительством во 

второй половине 50-х годов. Ликвидация промышленных министерств и создание 

совнархозов. 

Изменение организационно-правовых форм руководства сельским хозяйством. 

Отмена обязательных государственных поставок сельскохозяйственных 

продуктов колхозами, хозяйствами колхозников, рабочих и служащих и замена их 

государственными закупками. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозам. 

Преобразование МТС в учреждения Сельхозтехники, действующие на началах 

хозрасчета. 

Государственное руководство социально-культурным строительством. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного 

строительства в СССР» (1957 г.) и государственная программа жилищного 

строительства. 

Преобразование системы пенсионного обеспечения. Закон о государственных 

пенсиях 1956 г. Увеличение продолжительности отпусков по беременности и родам. 

Мероприятия Советского государства по укреплению правопорядка и 

социалистической законности в 50-е годы. Реорганизация органов государственной 

безопасности и внутренних дел. Ликвидация Особого совещания при МВД СССР (1953 

г.). Создание Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР 

(1954 г.). Восстановление принципа двойного подчинения местных территориальных 

органов внутренних дел. Упразднение МВД СССР и преобразование министерств 

внутренних дел союзных республик в министерства охраны общественного порядка. 

Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных 

республик и передача функций управления в области юстиции Верховному Суду СССР, 

Верховным судам союзных и автономных республик, краевым и областным судам. 

Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г. Изменения в судебной 

системе в соответствии с Положением о Верховном Суде СССР 1957 г. и Основами 

судоустройства Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. 



 

 

Развитие права. Начало новой кодификации законодательства. Внесение 

изменений в Конституцию СССР 1936 г. по вопросу о компетенции Союза ССР и 

союзных республик в области законодательства в 1957 г. 

Гражданское право. Трудовое право. Отмена судебной ответственности рабочих 

и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений. Сокращение 

продолжительности рабочего времени. Расширение прав профсоюзов. Положение о 

порядке рассмотрения трудовых споров. 

Земельное и колхозное право. Расширение прав колхозов и колхозников в 

организации производства и управлении делами артели. Введение ежемесячного 

денежного авансирования колхозников. 

Уголовное и уголовно-процессуальное право. Усиление охраны жизни советских 

граждан. Запрещение пропаганды войны и закон о защите мира. Принятие в 1958 г. 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и Основ 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и Положений об 

ответственности за воинские и государственные преступления. 

Законы союзных республик о борьбе с мелким хулиганством, мелкой 

спекуляцией и паразитическими элементами. 

Развитие советской демократии. Дальнейшее повышение роли Советов, 

совершенствование их организации и деятельности, укрепление их связей с массами. 

Развитие демократических начал в аппарате государственного управления. Создание 

органов партийно-государственного контроля и их преобразование в народный 

контроль. 

Повышение роли общественных организаций и трудовых коллективов в 

осуществлении социалистического народовластия. 

Дальнейшее укрепление государственно-правового единства Союза ССР. 

Национально-государственное строительство. Усиление единой общесоюзной 

законности. 

Государственное руководство народным хозяйством. Перестройка системы 

органов управления промышленностью и строительством — ликвидация совнархозов и 

воссоздание отраслевых промышленных министерств. Экономическая реформа 1965 г. 

и изменение методов государственного руководства. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического 

стимулирования промышленного производства» 1965 г. Положение о государственном 

социалистическом предприятии. Образование государственных промышленных 

объединений. 

Мероприятия Советского государства по повышению производительности труда, 

укреплению трудовой дисциплины и рациональному использованию трудовых ресурсов. 

Государственный комитет по труду и социальным вопросам. 

Государственное руководство сельским хозяйством. III Всесоюзный съезд 

колхозников и Примерный устав колхоза 1969 г. 

Меры Советского государства по рациональному использованию земли, ее недр, 

вод, лесов и охране окружающей среды в условиях научно-технической революции 

(Закон об охране природы). 

Государственное руководство социально-культурным строительством. 

Мероприятия Советского государства по идеологическому воспитанию трудящихся, 

развитию культуры. Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие системы 

органов государственного управления просвещением и культурой. 

Развитие государственной системы здравоохранения. Закон о здравоохранении. 

Меры Советского государства по расширению социального страхования и социального 

обеспечения. Распространение социального обеспечения на колхозников. 

Государственное руководство обороной, и развитие новых видов вооруженных 

сил. Развитие гражданской обороны страны. Закон о всеобщей воинской обязанности 

1967       г. 



 

 

Деятельность Советского государства по укреплению правопорядка и 

социалистической законности. Совершенствование судебной системы. Постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

Министров СССР «О мерах по улучшению работы следственных органов 

прокуратуры и охраны общественного порядка» (1965 г.). 

Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции 

союзных и автономных республик (1970 г.). 

Образование Министерства охраны общественного порядка СССР (1966 г.), 

преобразование его в Министерство внутренних дел СССР (1968 г.). 

Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства. 

Подготовка Свода законов СССР. Особенности развития отдельных отраслей права. 

Общесоюзные основы законодательства в области гражданского, трудового, 

брачно-семейного, земельного, лесного, водного, исправительно-трудового 

законодательства и соответствующие новые кодексы союзных республик. Развитие 

административного законодательства. Общесоюзное законодательство в области 

просвещения, здравоохранения, охраны природы и т. д. Развитие комплексных правовых 

институтов в условиях научно-технической революции. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и новых конституций союзных 

и автономных республик. Закрепление в новой Конституции СССР итогов 60-летнего 

развития Советского государства. Преемственность идей и принципов предшествующих 

советских конституций в новой Конституции СССР. 

Эволюция государственно-политической системы. Доктрина «общенародного 

государства». Реорганизация системы Советов. Рост партийно-советской бюрократии. 

Попытки экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций. 

 

Тема 13. Советское государство и право в период «перестройки» (1985– 1991 

гг.) 
Апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 г.) и политика «ускорения». XXVIII съезд 

КПСС и политика «перестройки». XIX конференция КПСС (25 июня — 1 июля 1988 г.) 

и ее решения. Закон СССР от 1 декабря 1988 г. «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) СССР». 

Деятельность I Съезда народных депутатов СССР (29 мая — июнь 1989 г.). 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28 февраля 1990 

г. Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» Закон СССР от 14 марта 

1990 г.» Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной Закон) СССР». 

Закон СССР от 26 марта 1990 г. «Об обязанностях и правах внутренних войск 

Министерства внутренних дел СССР при охране общественного порядка». Закон СССР 

от 2 апреля 1990 г. «Об усилении ответственности за посягательства на национальное 

равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР». 

Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О правовом режиме чрезвычайного положения». Закон 

СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов связанных с выходом союзной 

республики из СССР». Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР». Закон СССР от 10 апреля 1990 г.», «Об 

основах экономических отношений Союза ССР союзных и автономных республик». 

Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом 

ССР и субъектами федерации». Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О свободном 

национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющих их на территории СССР». Закон от 23 

мая 1990 г. «О гражданстве СССР». Закон СССР от 31 мая 1990 г. «О статусе народного 

депутата СССР». 

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. Закон СССР от 4 июля 



 

 

1990 г. «О предприятиях в СССР». Закон СССР от 6 июля 1990 г. «О внесении изменений 

и дополнений в Закон СССР «О кооперации в СССР». Закон СССР от 12 июля 1990 г. 

«О печати и других средствах массовой информации». 

Закон СССР от 24 сентября 1990 г. «О дополнительных мерах по стабилизации 

экономической и общественно-политической жизни страны». Закон СССР от 1 октября 

1990 г. «О свободе совести и религиозных организаций». Закон 

СССР от 9 октября 1990 г. «Об общественных объединениях». Закон СССР от 23 

октября 1990 г. «Об уголовной ответственности за блокирование транспортных 

коммуникаций и иные незаконные действия, посягающие на нормальную и безопасную 

работу транспорта». Закон СССР от 24 октября 1990. г. «Об обеспечении действия 

законов и иных актов законодательства Союза ССР». «Об обеспечении действия законов 

и иных актов законодательства Союза ССР». Закон СССР от 29 октября 1990 г. «Об 

ответственности за нарушение порядка использования воздушного пространства 

СССР». Закон СССР от 26 декабря 1990 г. 

«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с 

совершенствованием системы государственного управления». Закон СССР от 27 декабря 

1990 г.» О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Закон СССР от 6 марта 

1991 г. «О советской милиции». Закон СССР от 20 марта 1991 г. «О кабинете министров 

СССР». Закон СССР от 1 апреля 1991 г. «О перечне министерств и других центральных 

органов государственного управления СССР». Закон РСФСР от 18 апреля 1991г. «О 

милиции». 

События 19—23 августа 1991 г. Закон СССР от 5 сентября 1991 г. «Об органах 

государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Ново-

Огаревское заявление от 14 ноября 1991 г. лидеров семи республик о намерении создать 

новое межгосударственное образование — Союз Суверенных Государств. 

Соглашение от 8 декабря 1991 г. о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Алма-атинская декларация об окончательном прекращении 

существования СССР и урегулировании связанных с этим проблем. 

 

Тема 14. Государство и право Российской Федерации на современном этапе 

(с 1991 г.) 
События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. 

Оформление Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Федеративные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт- Петербурга, 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации от 31 марта 

1992 г. 

Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 10 апреля 

1992 г. «О федеративном договоре». 

Референдум 25 апреля 1993 г. Выступление Б. Н. Ельцина 21 сентября 1993 г. по 

телевидению с обращением об упразднении Верховного Совета и Съезда народных 

депутатов Российской Федерации. События 3—4 октября 1992 г. Указ Президента 

Российской Федерации от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления», 

которым прекращены полномочия местных советов. Референдум 12 декабря 1993 г. по 

проекту Конституции Российской Федерации, выборы в Государственную Думу и Совет 

Федерации. 

Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного 

устройства. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание. Правительство 

Российской Федерации. Судебная власть. Надзорно-контрольные органы: Прокуратура 

Российской Федерации и Счетная Палата. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации. Органы местного самоуправления. 



 

 

Избирательная система Российской Федерации. Государственные Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, 

четвертого, пятого и шестого созывов. Обновление российского законодательства и 

приспособление его к условиям рыночной экономики и общепризнанным нормам 

международного права. Обеспечение прав человека и гражданина. Законотворческая 

деятельность Федерального Собрания: принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, 

Земельного, Трудового и других кодексов Российской Федерации. Формирование 

правового государства и гражданского общества в России. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

тестовых материалов по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка реферата. 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

дисциплинам обязательной части Теоретико-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция»,            очной формы обучения. 

Дисциплина изучается параллельно с другими юридическими и историческими 

науками. Ее изучение опирается на знания, полученные студентами на занятиях по теории 

государства и права. История государства и права зарубежных стран тесно связана с 

теорией государства и права, историей политических и правовых учений, историей 

государства и права России. Она вырабатывает свою систему общеправовых понятий и 

категорий. История государства и права России отличается от истории государства и права 

зарубежных стран предметом изучения, однако сообща с ней решает задачи по 

исследованию взаимодействия государственных структур и правовых институтов. 

В отличие от отраслевых юридических наук, она изучает государственно-правовые 

явления в их целостности, единстве, взаимосвязи. Исследуются памятники права, формы 

государства и права прошлого. Качественное изучение дисциплины является необходимым 

условием для усвоения таких отраслевых дисциплин как Конституционное право РФ, 

Конституционное право зарубежных стран, Административное, Гражданское, Уголовное, 

Трудовое право, а также процессуальных отраслей права и др. Взаимосвязь этих учебных 

дисциплин проявляется как в содержательном, так и методическом аспекте. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» состоит в 

познании студентами исторического процесса, формирования и развития государства и права 

зарубежных стран, оказавших влияние на формирование государственно-правовых институтов 

в мире, понимании сущности и особенностей развития государства и права зарубежных стран 

на различных исторических этапах, подготовить обучаемых к изучению современного 

отраслевого права, через ознакомление с основными памятниками права зарубежных стран. 

Задачи освоения дисциплины:  
- освоение закономерностей  становления, эволюции и особенностей развития государства 

и права зарубежных стран; 



 

 

- раскрытие общих закономерностей процесса развития государства и права зарубежных 

стран и их особенностей; 

- выявление положительного и отрицательного опыта прошлого; 

- усвоение вопросов, связанных с развитием отечественной правовой системы. 

- освоение теоретических положений о государстве и праве зарубежных стран; 

- формирование компетенций по направлению подготовки. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-5, ОПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Становление государственной организации и права. Общая 

характеристика государства и права стран Древнего Востока. 
Предмет истории права и государства зарубежных стран. История права и 

государства зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. Задачи курса, принципы 

его построения. Периодизация курса. 

Место истории права и государства в системе юридических наук, изучающих 

государство и право. Соотношение истории права и государства зарубежных стран с 

теоретическими и отраслевыми юридическими науками. 

Методология истории права и государства зарубежных стран. Общие и частные 

методы познания. Логический, исторический, сравнительный, системный и другие 

методы. 

Периодизация истории права и государства зарубежных стран. Формационный и 

цивилизационный подходы в структурировании дисциплины. Тип цивилизации, уровень 

развития материального производства, особенности духовной и правовой культуры – 

критерии периодизации истории права и государства зарубежных стран. 

Историография науки истории права и государства зарубежных стран. Историко-

правовые источники, их виды. Историография отечественная и зарубежная. 

Значение изучения курса для общеобразовательной и профессиональной 

подготовки юристов. 

Первобытное общество и становление догосударственных форм социального 

управления. Формирование первоначальной социо-нормативной регулятивной 

культуры. Роль в ее становлении мифа, традиции, ритуала. Закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права. Взаимосвязь 

государства и права с учетом времени и места. 

Стадиальный (формационный) и цивилизационный подходы к изучению 

древневосточного общества, государства и права. Общие и особенные черты 
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политической (государственной) организации древневосточных обществ. Восточная 

деспотия и другие формы древневосточного государства. 

 

Тема 2. Древний Египет. 
Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание единого 

централизованного государства (конец IV – начало III тысячелетия до н.э.). 

Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой социальной 

структуры страны. Деспотическо-теократический характер государственной власти. 

Система органов государственного управления (фараон, джати, чиновничество и пр.). 

Местное управление. Армия. Суд. 

 

Тема 3. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя 

форма государственной организации – города-государства. Складывание государств-

гегемоний. Цивилизация древнего Шумера. Царство III династии Ура (XXII – XX вв. до 

н.э.). 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). 

Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Роль общины и храмов в управлении. 

Армия. Суд. История Ассиро-Вавилонской империи. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи 

ассирийцев. Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община: 

регулирование внутриобщинных отношений в Среднеассирийских законах. 

Древняя иудея. Заселение Палестины. Колена Израилевы. Организация царской 

власти и становление древнеиудейской государственности. Государственный аппарат 

эпохи царя Соломона. 

Судебник царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) 

 

Тема 4. Древняя Индия. 
Периодизация истории государства в Древней Индии. Возникновение 

древнейшей цивилизации Хараппа и  Мохенджо-Даро. Арийское проникновение и 

первые племенные государства в Индии. Формирование сословно-варнового деления. 

Возникновение и распад крупных государств-гегемоний (VI – IV вв. до н.э.). Империя 

Маурьев (IV – II вв. до н.э.). Специфические черты организации государственного 

единства в империи. Автономия общин. Политико-религиозная концепция 

богоугодного царя (девараджи). Модель государственного управления древнеиндийского 

общества по Артхашастре (I в. до н.э. – I в. н.э.). Власть царя. Паришад. Местное 

управление. Армия. Суд. Законы Ману. 

 

Тема 5. Древний Китай. 
Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Первые 

государственные образования династии Шань – Инь (XVIII – XII вв. до н.э.). 

Государственная раздробленность периода Чжоу (XII – III вв. до н.э.). Легизм и 

реформы Шан Яна (IVв. до н.э.). Создание первого централизованного государства 

Цинь. Реформы Цинь Шихуанди (III в. до н.э.). 

Централизованная империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Складывание 

традиционной централизованной системы управления деспотического Китая. Власть 

обожествляемого императора (хуанди). Бюрократический аппарат империи. Роль 

финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Местное управление. Армия. Суд. 

 

Тема 6. Общая характеристика государства и права стран античного мира. 

Особенности античной государственности. Сущность античного полиса. 

Экономическая основа полисной организации. Полисный тип демократии. Народное 



 

 

собрание. Система управления полисом. Институт гражданства. Рабство в полисе. 

Синойкизм. Античный колониализм. Кризис полисной организации. 

 

Тема 7. Древняя Греция. 
Формирование политической общины и становление государства в Греции. 

Основные этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах и 

аристократической республики в Спарте. Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена 

(509 г. до н.э.), Перикла (443 – 429 гг. до н.э.) в Афинах. Общественный и 

государственный строй Афин в V – IV вв. до н.э. Характерные черты полисной 

демократии. Экклесия, булэ, гелиэя: состав, порядок образования, компетенция. 

Принципы организации и деятельности должностных лиц. Кризис афинской 

демократии. 

Система управления в Спарте. Цари (архагеты). Герусия (совет старейшин.). 

Эфоры (правители). Апелла (народное собрание) Реформы Ликурга. Население древней 

Спарты: спартиаты, илоты, периэки. Организация господствующего меньшинства. 

Сиссития как институт права гражданства. Пелопонесская война и кризис спартанской 

политической системы. 

Основные черты правовой культуры древнегреческих полисов. Источники права: 

обычай (темис), закон (номос), постановления (псефизмы). Своды законов: Законы 

Драконта (621 г. до н.э.), Законы Солона (594 г. до н.э.). 

Основные институты частного права Афин. Брак и семья в Афинах. Положение 

женщины. Наследование по закону и по завещанию. Виды преступлений и наказаний. 

Цель наказания. Судебный процесс. 

 

Тема 8. Древний Рим 
Возникновение государства в Риме. Структура родового общества. Органы 

управления в «царский» период. Реформы Сервия Туллия. Царь (rex). Сенат. Куриатные 

комиции. Жреческие коллегии (авгуры, фециалы, , понтифики и др.). 

Утверждение аристократической республики. Общественный строй. Борьба 

плебеев с патрициями. Закон Петелия. Эксплуатация рабов и новое расслоение в среде 

римских граждан. Государственный строй Рима в период республики. Формы народных 

собраний (центуриатные, трибутные, куриатные комиции). Сенат. Важнейшие 

магистраты. Комплектование войска. Кризис республики. Влияние завоеваний на 

общественный строй Рима. Реформы братьев Гракхов. Союзническая война. Военная 

реформа Гая Мария. Гражданские войны и установление военных диктатур. Диктатура 

Суллы. Диктатура Цезаря. Государственный строй Рима в период принципата. 

Формальный характер «диархии».           Власть принцепса. Роль войска в политической 

системе принципата. Упадок республиканских учреждений. Изменения в 

общественном строе Римской державы в III – V вв. до н.э. Колонат. Оформление 

сословий. 

Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную. Падение Римской империи. 

Тема 9. Общая характеристика государства и права стран Западной Европы 

в средние века. 
Особенности становления и развития средневековых европейских государств. 

Роль городов и церкви в этих процессах. Городские республики и городское 

самоуправление. 

Организация церкви: понятие власти епископа, церковная иерархия. Вселенские 

соборы. Раздел церквей. Протестантизм. Христианская церковь в политической 

системе европейского общества. Церковь как институт публичной власти. Доктрина 

папы Григория VIII (Великого). 

Эволюция форм средневекового государства: раннефеодальная монархия, 

сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. 



 

 

Понятие абсолютной монархии: теория Макиавелли, теория равновесия К.Г. Маркса. 

Политическая доктрина абсолютизма. 

 

Тема 10. Особенности развития государства во Франции. 
Государство франков. Вторжение германских племен на территорию западной 

части римской империи и образование королевств варваров. Общество эпохи 

варваризации. Варварские правды. Население варварских королевств: свободные, 

зависимые (литы), римские граждане и рабы. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Франкское 

королевство эпохи Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Складывание 

феодальных отношений. Формы установления феодальной зависимости крестьян. 

Коммендация и прекарий. Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. 

Франкская империя эпохи Каролингов (VIII – IX вв.). Императорская власть. 

Совет при императоре. Съезд знати («Великое поле»). Особенности формирования 

органов государственного управления. Центральные органы государственного 

управления. Высшие должностные лица – министериалы: майордом, пфальцграф, 

тезаурарий, маршал, архикапеллан. 

Местные органы государственного управления. Графы (в округах – пагах), 

центенарии – викарии (в сотнях), органы самоуправления в общинах (марках) франков, 

герцоги (в герцогствах, объединяющих несколько пограничных округов). Эдикт короля 

Хлотаря Второго (614 г.). Рост имущественных прав сеньоров. 

Суд. Императорский суд. «Суды сотни». Суд феодала. Церковный суд. 

Армия. Королевская дружина и народное ополчение. Конное рыцарское войско 

(по реформе Карла Мартелла). 

Усиление феодальной раздробленности и распад Франкской империи по 

Верденскому договору 843 г. 

Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. 

Утверждение сеньориальной монархии (IX – XII вв.) и ее основные социально-

политические институты. Королевская власть в домене и за его пределами. 

Административные и судебные полномочия феодалов. Оформление вассально-ленных 

отношений. Положение крестьян. Сервы и вилланы. 

Начало процесса централизации государственной власти в XIII в., реформы 

Филиппа II Августа. Союз монархии и городов. Опора на среднее и мелкое 

дворянство. Отмена выборности короля (начало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал 

моего вассала не мой вассал». Реформы Людовика IX (середина XIII в.). 

Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Оформление 

сословий. Изменения в положении крестьян. Провинциальные и Генеральные штаты: 

состав, структура и полномочия. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. 

Установление абсолютной монархии (XVI – XVIII вв.). Общественный строй. 

Формирование общенационального рынка. Завершение формирования единой нации. 

Прекращение деятельности Генеральных штатов. Создание централизованного аппарата 

управления. Продажа государственных должностей. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Особенности абсолютизма во Франции. Реформы кардинала Ришелье. 

Реформы Кольбера и государственная регламентация торгово-промышленной 

деятельности. Государственные финансы. 

Усиление власти короля над церковью. Болонский конкордат 1516 г. 

Суд. Суды королевские, сеньориальные, городские, церковные. Возрастание 

значения королевских судов. Суды специальные, военные, морские и таможенные. 

Регулярная армия. Полиция. Тюрьмы. 

 

Тема 11. Особенности развития государства в Англии 
Особенности образования раннефеодальных англо-саксонских государств. 

Влияние норманнского завоевания XI в. на развитие общественного и государственного 



 

 

строя Англии. Королевская власть в период сеньориальной монархии (вторая половина 

XI в. – первая половина XIII в.). Канцлер. Общий совет королевства. Палата шахматной 

доски. Особенности формирования нового господствующего класса. Великие и малые 

бароны. Власть феодалов на местах. Манориальные суды. Положение крестьянства и 

горожан. Реформы Генриха II (XII в.). 

Борьба между феодалами и королем в XIII в. Иоанн Безземельный (1199 – 1216 

гг.) Великая хартия вольностей 1215 г. Социальные изменения в Англии в XIII – XV вв. 

Складывание сословий. Копигольдеры и фригольдеры. Формирование сословно-

представительной монархии. Политическая борьба феодальных сословий против короля. 

«Бешеный парламент» 1258 г. «Оксфордские провизии» - проект переустройства 

государственного управления. Гражданская война (1258 – 1267 гг.) между королем и 

баронами. Первый парламент (1265 г.). Две палаты парламента: верхняя – палата лордов 

и нижняя – палата общин. Компетенция парламента. 

Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму. Ослабление 

роли парламента (XV в.). Междоусобная война Роз. Церковная реформа Генриха VIII. 

Особенности английского абсолютизма. «Кровавое законодательство». 

Парламент при Тюдорах и Стюартах. Тайный совет. Звездная палата и Высокая 

комиссия. Органы местного управления. «Суды справедливости». Особенности военной 

организации. Полиция. 

 

Тема 12. Особенности развития государства в Германии 
Образование Священной Римской империи германской нации, ее 

государственный строй в X – XIII вв. Особенности общественного строя: семь рангов 

рыцарства, категории крестьянства, положение горожан. Сюзерениальная монархия и ее 

особенности (XIII – первая половина XIV вв.). Закрепление политической 

децентрализации в Германии (Священной римской империи германской нации). 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии (XIV – XVI вв.). 

Изменения в общественном строе. Дифференциация светских и духовных феодалов. 

Курфюрсты. Среднее дворянство. Рыцари. Положение крестьян. «Золотая Булла» 1356 г. 

и ее основные положения. «Избирательные капитуляции». 

Общеимперские органы власти. Структура и роль рейхстага. Имперский суд. 

Ландтаги. 

Режим олигархии курфюрстов. 

Имперские, земские и вольные города. Городское управление: совет и комиссии, 

магистраты и бургомистры. Городской патрициат. Союзы городов. 

Реформация и крестьянская война 1525 г., их роль в утверждении княжеского 

абсолютизма в Германии (XVII – XVIII вв.). Государственный строй Пруссии и Австрии 

в период абсолютизма. Просвещенный абсолютизм. 

 

Тема 13. Право стран Западной Европы в средние века. 
Источники и основные черты средневекового права в Европе. Обычное право. 

Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Университеты в 

Европе. Рецепция римского права в Западной Европе как фактор становления 

абсолютистского государства. Города и городское право. Становление и развитие 

торгового права. Роль и значение канонического права. Регулирование каноническим 

правом брачно-семейных и наследственных правоотношений. Кодификации права эпохи 

абсолютизма. 

Византийское право. 

Система источников греко-римского права: Кодификация Юстиниана, Эклога, 

Прохирон (Эпанагога и Исагога), Василики. Шестикнижие Константина Арменопуло. 

Пир (Опыты). Новеллы императоров. Эдикты преторианских префектов (экзархов). 

Деятельность юристов. Рецепция византийского права на Западе и на Востоке. Влияние 



 

 

византийского права на страны Южной и Восточной Европы. Основные институты 

греко-римского права. 

Источники церковного   права.   Его   систематизация   в   эпоху   Вселенских   

соборов. 

Номоканоны. 

Организация суда и правосудие в империи. Либеллярный процесс: стадии, 

средства доказывания. Византийский нотариат. 

Право раннефеодальных государств Европы. Становление и развитие права в 

раннефеодальных европейских обществах. «Варварские правды» и другие источники 

права. Роль вульгаризированного римского права в варварских королевствах. Принцип 

личного права – das Personatitatsprinzip. Банное право короля. Институт dieAcht. 

Общая характеристика Салической правды (начало VI в.). Правовое положение 

отдельных групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное 

право. Брак и семья. Преступления и наказания, судебный процесс по Салической 

правде. 

Право Франции. Эволюция источников феодального права. Влияние глоссаторов 

и постглоссаторов на развитие права. Унификация права. «Кутюмы Бовези» и другие 

своды обычного права. Королевское законодательство. Систематизация права во второй 

половине XVII – первой половине XVIII в. Правовое положение отдельных групп 

населения. 

Право феодальной собственности на землю. Иерархическая структура права 

собственности. Обязательственное право. Государственно-правовая регламентация 

производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный 

процесс. 

Германское право. Источники права. Системы ленного и земского права. 

Становление общеимперского права («статуты мира»). Систематизация обычного права 

германских государств. Памятники права: Саксонское зерцало и Швабское зерцало (XIII 

в.); Каролина 1532 г.; Прусское земское уложение (ландрехт) 1794 г. (их общая 

характеристика и основные институты). 

Правовое положение отдельных групп населения. Регулирование гражданско-

правовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 

Английское право. Своеобразие источников английского права. Английское 

право в англосаксонский период. Законодательство Вильгельма I и Генриха I. Реформы 

Генриха II и их значение в развитии английского права. Королевские приказы (writs). 

Становление системы королевских судов. Трактаты Р. Глэнвилла и Г. Брэктона. 

Формирование commonlaw. Статуты Эдуарда I. Появление «права справедливости 

(equity)». Особенности феодальной собственности на землю: tenure и estate. Фригольд и 

копигольд. Реальная и персональная собственность Институт доверительной 

собственности. 

Основные институты обязательственного, брачно-семейного, наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 14. Общая характеристика государства и права стран Востока в 

средние века. 
Условные хронологические границы и специфические черты средневекового 

восточного феодального общества и государства: многоукладность экономики, 

замедленный характер общественного и государственно-политического развития, 

глубокое влияние традиции, религиозной идеологии и пр. Восточный город и сельская 

община. Наследственная монархия как доминирующая форма правления, ее 

неограниченный характер. 

 

Тема 15. Особенности государства и права Индии. 



 

 

Основные этапы истории государства средневековой Индии. Делийский султанат 

(1206 – 1596 гг.). Империя Великих Моголов (1596 – 1707 гг.). Система органов 

государственного управления. Власть султанов. Центральные ведомства (диваны). 

Местное управление. Автономия индийских общин. Армия. 

Колонизация страны европейцами. Превращение Индии в провинцию Британской 

империи (середина XIX в.). 

Источники права. Влияние мусульманского права. Изменение в индусском праве: 

дхармашастрах, Законах Ману, обычаях. Правовой статус населения. Кастовый строй. 

Сохранение рабовладения. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещные права. Икта. 

Основные виды обязательств. 

Семейное право. Условия заключения брака. Развод. Личные и имущественные 

отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

 

Тема 16. Особенности развития государства и права Китая. 
Формирование средневековой государственности в Китае и основные этапы ее 

развития. Государственный строй империи Тан (618 – 907 гг.). Центральное и местное 

управление. Армия. Судоустройство. 

Особая роль бюрократии. Влияние конфуцианства на государство и право Китая. 

Жесткая иерархичность социальной структуры, консервация общинных традиций. 

Монгольские и маньчжурские завоевания. 

Источники права. Кодекс династии Тан — «Танлюй шу и» (653 г.). Кодекс 

династии Сун (963 г.). Сборники императорских указов. Монгольское уложение 1261 г. 

«Свод законов династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). 

Правовой статус населения. Строгая сословная иерархия. Реформы Ван Аньши. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Фонд государственных 

земель. Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Брак и семья. Условия заключения брака. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская 

власть. Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право 

 

Тема 17. Общая характеристика государства и права в новое время. 
Возникновение буржуазного государства. Роль революции и реформы в 

становлении буржуазного государства. Основные этапы развития буржуазного 

государства. Формирование и эволюция политических систем. Политические партии. 

Развитие конституционализма и смена форм государства. Изменения в политических 

режимах. 

 

Тема 18. Становление конституционной монархии в Англии. Право Англии 

в новое время. 
Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской 

революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 

1641 г., и др.) и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. 

Конституционные акты конца XVII – начала XVIII вв.: Habeas corpus Act 1679 г., Билль 

о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Аграрное законодательство революции. 

Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVIII –XIX вв. 

Значение конституционных обыкновений в становлении «вестминстерской» модели 

государственного управления. 



 

 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 – 1885 гг. Формирование 

политических партий. Реформы местного управления (законы 1835. 1888, 1894 гг.) и 

судебной системы (законы 1873 – 1876 гг.). 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, 

Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Английское право Источники права, его стойкая преемственность, приоритет 

процессуальных норм. Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права 

справедливости» в XIX в. Частичные реформы уголовного, гражданского и брачно- 

семейного права. Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. (Акт о 

товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и др.). Развитие законодательства 

о компаниях (законы 1820, 1844, 1856, 1908 гг.). 

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. 

Реальная и персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) 

собственность. Особенности договорного и деликтного права. Первые законы о 

компаниях. Изменения в брачно-семейном праве. 

Развитие английского уголовного права в конце XVIII – начале XX в. 

Либерализация карательной политики и процедуры рассмотрения уголовных дел. 

Отмена архаических наказаний, конфискации имущества. 

Становление социального (трудового) законодательства. Первые законы о 

сокращении продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о стачках, о 

женском и детском труде. Влияние английского буржуазного права на развитие права 

других стран. 

 

Тема 19. Образование США. Развитие американского права. 
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Борьба за 

независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. 

Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные 

принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного 

суда. Конституционный надзор. Билль о правах – первые 10 поправок американской 

Конституции. Создание федеративного государственного аппарата. Формирование 

политических партий. 

Гражданская война XIX в. и ХIII, XIV, XV поправки. Особенности становления 

буржуазного права США. Роль английского общего права и его модификация в США. 

Особенности источников права. Право федеральное и право штатов. Судебное 

правотворчество и доктрина прецедента в США. 

Кодификация права в отдельных штатах, принятие консолидированных актов в 

XIX в. Роль французского права в США. Изменения в уголовном и гражданском праве. 

Развитие законодательства о труде и о профсоюзах в США. Изменения в 

государственном строе в конце XIX – начале XX вв. 

 

Тема 20. Французская революция. Законодательство Франции в новое 

время. 
Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее 

основных этапов. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Конституционные акты якобинцев. 

Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное 

законодательство революции. Установление Директории и Конституция III года 

Республики (1795 г.). Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года 

Республики (1799 г.). 

Государственный строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Легитимная и 

Июльская монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление Второй 

республики в 1848 г. Конституция 1848 г. 



 

 

Установление Второй империи. Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 1871 г. 

Конституционные законы Третьей республики 1875 г. Французская колониальная 

империя и колониальная система управления. 

Становление правовой системы во Франции. Конституционное закрепление 

основных принципов буржуазного права в ходе революции. Утверждение приоритета 

закона в системе источников управа. Кодификация права. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Торговый 

кодекс Франции 1808 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. 

Влияние Кодекса Наполеона 1804 г. на процессы становления и кодификации 

гражданского права других стран. 

Развитие уголовного права во Франции. Первый уголовный кодекс Франции 1791 

г. Уголовный кодекс 1810 г. и его последующие изменения. Уголовно-процессуальный 

кодекс 1808 г. Влияние УК 1810 г. на уголовное законодательство других стран. 

Развитие законодательства о труде во Франции. Закон ЛеШапелье 1791 г. и его 

последующая отмена. Первые законы о сокращении продолжительности рабочего дня, о 

женском и детском труде. 

 

Тема 21. Образование Германской империи. Право Германии в новое время. 
Падение «Священной Римской империи германской нации». Образование первых 

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г., 

Германского союза 1815 г. Развитие немецкого конституционализма в начале XIX в. 

«Дарованные конституции» в немецких монархиях и основные реформы. 

Борьба за объединение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 

г. Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию 

в Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. 

Конституция 1871 г. Форма правления и форма организации государственного единства 

по Конституции 1871 г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – 

начале XX вв., ее милитаризация. 

Становление и развитие колониальной империи Германии. 

Особенности становления буржуазного права в Германии до образования 

Германской империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Создание первых 

общегерманских законов: Вексельный устав 1847 г., Общегерманское торговое 

уложение 1861 г. 

Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 

1900 г. и последующие изменения в гражданском праве. Германское торговое уложение 

1897 г. 

Уголовное уложение 1871 г. и его последующие изменения. 

 

Тема 22. Общая характеристика преобразований. 
Основные этапы развития буржуазного государства в Новейшей истории. 

Изменение функций буржуазного государства. Развитие регулирующей роли 

государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изменения в 

государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и политического 

плюрализма в демократических государствах. 

Фашистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование 

независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в 

современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств 

мирового сообщества. 

 

Тема 23. Франция в новейшее время 
Изменения в государственном аппарате Третьей республики после Первой 

мировой войны. Партийная и избирательная системы. Формирование Народного 

фронта в 30-х годах и его политическая деятельность. 



 

 

Падение Третьей республики в ходе второй мировой войны. Частичная 

оккупация Франции и движение сопротивления. «Режим Виши». Установление 

временного правительства во главе с Ш. де Голлем. Четвертая республика во Франции. 

Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные 

реформы. 

Установление парламентско-президентской, Пятой республики во Франции. 

Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Развитие политической системы 

Франции в 60 – 90 гг. XX в. 

 

Тема 24. США в новейшее время 
Развитие политической системы США после Первой мировой войны. 

Складывание военно-административного аппарата регулирования экономики и 

социальных отношений. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «новый курс» 

Ф.Рузвельта. 

Антикризисное законодательство. Законы 1933 г. о банках, восстановлении 

промышленности, регулировании сельского хозяйства. Государственные меры борьбы с 

безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон 

Вагнера) 1935 г. Усиление регулирующей роли государства в сфере социальных 

отношений. Политика создания «Великого общества» Л.Джонсона и др. Структурно-

функциональные изменения в государственном аппарате. 

Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: 

поправка XIX (1920 г.) о предоставлении избирательных прав женщинам, поправка 

XXIV (1964 г.) об отмене избирательного налога и поправка XXVI (1971 г.) о 

снижении возрастного ценза до 18 лет. Обострение расовых противоречий и 

законодательство 50 – 60-х гг. о гражданских правах. 

Централизация государственной власти, значительное расширение полномочий и 

функций федеральных органов и Президента страны. Программа «нового федерализма» 

Р.Рейгана. 

Роль государственного аппарата. Структура и расширение сфер деятельности 

Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Милитаризация 

государственного аппарата в 50 – 70-х гг. Политика демилитаризации в условиях 

прекращения «холодной войны». 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и 

ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Изменения в политическом 

режиме после первой и второй мировых войн. Законы Тафта-Хартли (1947 г.) «о 

регулировании трудовых отношений» и Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней 

безопасности». Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». 

Создание следственных комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятельности 

ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг. 

 

Тема 25. Великобритания в новейшее время 
Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт 

о парламенте 1911 г. (с изменениями 1949 г.). Акт о парламенте 1999 г. Усиление роли 

исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 г. Развитие делегированного 

законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. 

Рост государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления. 

Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Полицейские и судебные 

органы Великобритании. 

Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Новые акты о местном самоуправлении 

1929, 1933 и 1972 гг. 

 

Тема 26. Германия в новейшее время. 



 

 

Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и 

образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе 

революции. Веймарская конституция 1919 г. 

Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 

Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы 

управления. Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат 

фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные 

суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование 

ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955 

г. Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по конституции. 

Партийная система ФРГ. 

Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в 

политической системе ФРГ после объединения. 

 

Тема 27. Япония в новейшее время. 
Изменения в политической системе Японии после Первой мировой войны. 

Установление монархо-милитаристского профашистского режима. «Новая 

политическая структура». 

«Новая экономическая структура». 

Победа союзных держав и капитуляция Японии в ходе второй мировой войны. 

Установление оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в 

Японии. Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об 

аграрной реформе 1946 г. Демонополизация японской экономики. 

Конституция Японии 1947 г. Государственный строй и система демократических 

прав и свобод по конституции. Развитие японского государства после принятия 

конституции. Сан- Францисский мирный договор 1951 г. и его влияние на 

государство Японии в 50-60-х гг. 

«Войска самообороны» и развитие военного потенциала Японии. Политические 

движения за реформу конституции 1947г. Договор о взаимном сотрудничестве и 

гарантиях безопасности США и Японии – оформление американо-японского военно-

политического союза 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования 

экономики. Политическая борьба вокруг ст.9 конституции. Проблемы «северных 

территорий» во внутренней и внешней политике Японии. 

Тема 28. Изменения в праве ведущих капиталистических держав. 
Новые явления в развитии права. Сближение англосаксонской и континентальной 

систем (семей) права, как результат интеграционных процессов в мировой экономике и 

политике. Изменения в источниках права, «гармонизация» законодательства. Создание 

новых кодексов и консолидирующих актов. Изменения в системах, появление новых и 

комплексных отраслей права: делового (Business Law), «компьютерного» права и др. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. 

Развитие института юридического лица. Изменения в акционерном 

законодательстве. Антитрестовские законы: закон Шермана 1890 г. в США, законы о 

монополиях и ограничительной торговой практике Англии 1948, 1956, 1976 гг., 

антитрестовские законы Японии и ФРГ. Изменения в праве собственности. Частичная 

национализация собственности после первой мировой войны и политика 

денационализации в настоящее время. 

Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы. 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. 

Развитие трудового и социального законодательства. Новое законодательство о 

профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о труде, продолжительности 

рабочего времени, минимальном уровне заработной платы, пенсиях и др. 



 

 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в уголовном 

праве XX в. борьбы консервативных и демократических тенденций. Законодательство о 

политических преступлениях. Либерализация уголовного права и процесса. Новые 

уголовные кодексы. Современные тенденции в развитии права. 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) 

право. Новые источники и принципы международного права и их общечеловеческое 

значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и международные пакты о правах 

человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное право и 

решение глобальных проблем человечества: предотвращение угрозы военных 

конфликтов с применением атомного оружия, защита окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в развитии 

интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и политики. 

ЕЭС и «европейское право». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

тестовых материалов по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка реферата. 

 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Теоретико-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание», «Право» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения всех правовых 

дисциплин и прохождения практик, так как является фундаментальной юридической 

наукой, в том числе Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, 

Трудовое право, Уголовное право, Земельное право, Экологическое право, Криминология, 

Предпринимательское право, Международное право, Международное частное право, 

Семейное право, Профессиональная этика юриста, Право социального обеспечения, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Перечень Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

прочное усвоение студентами фундаментальных основ юриспруденции, ознакомление с 



 

 

широкой палитрой взглядов на происхождение и закономерности развития государственно-

правовых явлений, овладение базовой юридической терминологией и подготовка к 

плодотворному восприятию отраслевых учебных дисциплин..  

Задачей освоения дисциплины является изучение основ, исходных понятий, 

категорий и положений теории государства и права; развитие абстрактного, аналитического 

мышления, формирование политической и правовой культуры; уяснение возможностей 

права и правового регулирования в решении проблем общества и государства. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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1 4 144 32 48 - - - 64 зачёт 
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(27) 

Итого: 8 288 64 96 - - - 101 27 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Место теории государства и права в системе наук о природе и обществе Теория 

государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории 

государства и права с политологией, социологией, историей, философией. 

Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. Теория 

государства и права как базовая (фундаментальная) наука в системе юридических наук. Ее 

связи с историей государства и права и отраслевыми юридическими науками. 

Государство и право в наиболее общем, абстрактном виде - предмет теории 

государства и права. Относительная самостоятельность государства и права, и их 

неразрывная связь и взаимодействие как явлений жизни общества, свойственные им общие 

закономерности происхождения, функционирования, развития. Связь государства и права с 

экономикой, политикой и другими социальными явлениями. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Теория государства и права в системе общественных наук: ее место и роль. Связь 

теории государства и права с философией, политологией, социологией, экономической 

теорией и другими общественными науками. 

Система методов теории государства и права: диалектике - материалистический, 

сравнительный, социологический, формально - логический, статистический и другие 



 

 

методы. Принципы научного познания государственно-правовых явлений: историзм, 

объективность и др. Логические приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Методологическое 

значение теории государства и права для юридических наук. 

Основные юридические понятия: государство, право, форма правления, норма права, 

правоотношение и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

Предпосылки возникновения государства, "неолитическая революция" и социальное 

расслоение (дифференциация) общества. Перераспределение собственности и власти. 

Появление раннеклассового государства как особого слоя людей, профессионально 

занимающихся управлением делами раннеземледельческой общины в условиях 

производящей экономики. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие. 

Государство и право. Приоритет государства над правом (этатистский подход). 

Абсолютизация роли государства в общественной жизни. 

Теория самоограничения. Связанность государства правом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА 

Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе. Государство как политическая форма организации 

общества для совместного существования и деятельности людей, поддержания 

общественного порядка и стабильности. Государственный суверенитет. 

Признаки, отличающие государство от других форм общественной самоорганизации 

социально дифференцированного общества. Определение государства. 

Противоречивый характер социальной природы и задач государства. Сочетание 

классовых, общесоциальных и национальных интересов в социальном назначении и 

деятельности государства. 

Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие гражданского 

общества. 

  

РАЗДЕЛ 5. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА 

Типология государств как разновидность научной классификации. Формационный и 

цивилизационный подходы к этой проблеме. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. Понятие 

общественно-экономической формации в науке. Понятие исторического типа государства. 

Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического типов 

государства. 

Недостатки догматизированного формационного подхода к типологии государств: 

отсутствие характеристики особенностей "азиатского способа производства" и основанного 

на нем топа государства, а также апологетика социалистического государства. 

Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной типологии 

государств. Революционные и эволюционные изменения типов государства. 

 

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Функции государства как проявление его социального назначения. Соотношение 

цели, задач и функций конкретного государства. Классовая и социальная направленность 

функций государства. 

Классификация функций государства по времени их осуществления, по сферам 

политической направленности, по сферам общественной жизни. 

Особенности функций государства различных исторических эпох. Функции 

современного цивилизованного государства. Влияние научно-технического прогресса, 



 

 

интернационализации общественной жизни, кон-вергенционных процессов на содержание 

функций современного государства. 

Эволюция функций Российского государства при переходе от плановой экономики к 

рыночной. 

Методы и формы осуществления функций государства. Соотношение 

государственных и общественных начал в функционировании конкретных государств. 

Централизация и децентрализация в осуществлении функций государства. 

 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Понятие механизма государства. Соотношение понятий механизм государства и 

государственный аппарат. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства 

(по способу формирования, в соответствии с принципом разделения властей, по 

осуществляемым функциям, по срокам полномочий и т.д.). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и форме 

государствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных государствах. 

Распределение компетенции и взаимодействие центральных и местных органов 

государства. Органы внутренних дел в механизме российского государства. 

Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль бюрократии в 

осуществлении функций государства. Бюрократизация государственного аппарата, ее 

причины, негативные последствия и пути преодоления. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВЛАСТЬ, ЕЕ ВИДЫ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

Власть как социальное явление. Представление о власти в государствах Древнего 

мира. Философско-политические воззрения мыслителей поздней античности. Платон, Н. 

Макиавелли, Т.Гоббс, К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Смит, Т. Парсонс о сущности 

власти. Классовый, системный, поведенческий, бихевиористский подходы к власти. 

Субъект и объект власти. Понятие ресурсов власти. Типы ресурсов. Виды власти. 

Политическая власть. Соотношение понятий «политическая власть» и «государственная 

власть». Уровни и формы реализации власти. Легитимность власти и ее типы. 

 

РАЗДЕЛ 9. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

Форма государства как организация и устройство государственной власти, и 

сочетание формы правления, формы национально - государственного и административно- 

территориального устройства и государственного (политического) режима. Соотношение 

типов и форм государства. Причины многообразия форм государств одного исторического 

типа. Революционные и эволюционные изменения формы государства. Форма 

современного Российского государства. 

 

РАЗДЕЛ 10. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и республики, 

их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные (неограниченные) 

монархии. Ограниченные монархии. Современные конституционные и парламентские 

монархии. Античные республики. Феодальные республики. Современные президентские и 

парламентские республики. Смешанная республиканская форма правления. 

 

РАЗДЕЛ 11. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Понятие формы государственно-территориального устройства. Унитарные и 

федеративные государства. Признаки федеративных государств. Правовые основы 

федерации. Политические, экономические, духовно-культурные основы федерации. 

Особенности федераций, созданных по национальному или по территориальному признаку. 

Понятие и виды субъектов федерации. Особенности Российской Федерации. Конфедерации 



 

 

и иные межгосударственные объединения: союзы, сообщества, содружества, ассоциации. 

Империи. 

 

РАЗДЕЛ 12. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЛАСТИ 

Понятие и виды государственного (политического) режима. Особенности режимов в 

различные исторические эпохи. Демократический режим и его признаки. 

Антидемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский. 

Особенности антидемократических режимов. Признаки авторитарного, тоталитарного, 

фашистского, расистского режимов. Тоталитарный режим в Советском Союзе. 

 

РАЗДЕЛ 14. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные учения о 

правовом государстве. Признаки правового государства: примат права над государством, 

верховенство закона, разделение властей, гарантированность и охрана прав и свобод 

граждан, взаимная ответственность государства и гражданина. Условия формирования 

правового государства. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

Правовое государство и социальное государство. Проблемы формирования правового 

государства в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 15. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Гражданское общество: понятие, история, признаки. Основные подходы к 

пониманию. Предпосылки формирования гражданского общества. Правовое государство и 

гражданское общество. Структура гражданского общества. Общественные организации, 

СМИ, бизнес как субъекты гражданского общества. Проблемы становления гражданского 

общества. Взаимодействие государства и гражданского общества в России. 

Теория и практика функционирования гражданского общества Государство и 

гражданское общество. Гражданское общество и политическая система  общества. Свобода 

и социальная справедливость. Роль права в гражданском обществе. 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 

РАЗДЕЛ 16. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного 

регулятора поведения людей и их объединений. Понятия позитивного и естественного 

права. Позитивное право как система юридических норм. Противоречивый характер права 

как выражения узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право как применение 

одинакового масштаба, меры поведения к разным людям. Право как мера свободы 

личности. 

Социальная ценность права как средства обеспечения общественного порядка и 

стабильности общества. 

Социально-экономический строй общества и право, их взаимозависимость. 

Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и религии. Право и состояние 

культуры общества. Основные концепции правопонимания (нормативистская, 

социологическая, естественного права, психологическая, марксистская). Интегративный 

(синтетический) подход к пониманию права. 

 

РАЗДЕЛ 17. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 

Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие и 

классификация принципов права. Характеристика общих и межотраслевых принципов 

права. Механизм действия принципов права. 

Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, 



 

 

воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная. 

Система функций права. Социальные и специально-юридические функции права. Роль 

права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации 

общенародных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. Функции 

национального согласия и социальной защиты личности как ведущие функции права в 

современный период развития общества. Соотношение функций права и государства. 

 

РАЗДЕЛ 18. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в разные 

исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое обыкновение. 

Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецеденты. Роль судебной 

и арбитражной практики в нормативном регулировании. 

Понятие правовой системы. Элементы правовой системы (идеологический; 

нормативный; институционный; социологический). Правовая система - категория 

сравнительного правоведения. Классификация правовых систем. Идеологический и 

юридико-технический критерии классификации правовых систем (Р. Давид). Правовые 

системы европейского типа. Романо-германская правовая система. Англосаксонская 

правовая система. Правовые системы традиционного типа. Традиционное право и его 

особенности. Обычное право. Индусское право. Мусульманское право. 

 

РАЗДЕЛ 19. НОРМЫ ПРАВА 

Понятие и признаки нормы права. Свойства нормы права в сравнении со свойствами 

права (в понятийном отношении, в композиционном отношении, в генетическом 

отношении, в функциональном отношении, по способам регулирования, по сфере 

действия). Ее отличие от индивидуальных правовых предписаний Признаки, отличающие 

правовую норму от других социальных норм (общеобязательность, формальная 

определенность, письменная форма выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. 

Их разновидности. 

Критерии классификации правовых норм. Виды норм права. Значение научной 

классификации правовых норм для юридической практики. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Соотношение 

нормы права и содержания нормативно-правового акта. Классификация социальных норм в 

современном обществе (по способу установления, характеру обеспечения, форме 

выражения, способу воздействия) Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других 

социальных норм. Соотношение норм права и норм морали в деятельности милиции. 

 

РАЗДЕЛ 20. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Понятие и элементы системы права. Значение системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на 

отрасли. Понятие и виды отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей 

российского права. Подотрасли права. Понятие и виды институтов права. 

Частное и публичное право в России. Современные проблемы их становления и 

развития. Система публичного и частного права. 

Система права и система законодательства. 

Соотношение внутригосударственного и международного права. 

 

РАЗДЕЛ 21. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 



 

 

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, в 

государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в современном 

демократическом государстве. 

Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты и виды правотворчества. 

Нормативно-правовой акт как результат правотворческой деятельности. Виды нормативно-

правовых актов и их особенности. 

Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. 

Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия законов. Стадии 

законотворчества. 

Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый порядок ее 

принятия и внесения изменений. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской Федерации. 

Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. Виды нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел. 

Разъяснительные акты  высших  органов  судебной  власти  и  их  роль  в механизме 

правового регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 22. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Понятие правоотношений Основания их возникновения, изменения и прекращения 

(юридические и фактические). Связь норм права правоотношений. Виды правоотношений. 

Правоотношения, возникающие в деятельности органов внутренних дел. Структура 

(элементы) правоотношения. Субъективное право. Юридическая обязанность. Субъекты 

правовых отношений. Понятие и виды субъектов правоотношений. Физические лица. 

Государственные органы. Должностные лица. 

Государственные и общественные организации. Юридические лица. Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса 

Понятие объекта правоотношения. Виды объектов в имущественных и 

неимущественных правоотношениях. Понятие и классификация юридических фактов. 

Простые и сложные юридические факты. Фактический состав. События и действия. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. 

Правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие юридические факты. 

 

РАЗДЕЛ 23. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА 

Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. Соблюдение, 

исполнение, использование права как формы его непосредственной реализации. 

Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты 

применения права. Основные требования законного и обоснованного применения права. 

Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы (квалификация) для 

применения. Уяснение смысла нормы права. Вынесение решения по делу (акта применения 

права). Понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. Акты применения норм 

права, выносимые органами внутренних дел. Требования к актам применения права. 

Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права. Условия и 

юридические гарантии законного применения права в деятельности милиции 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы допустимости 

применения права по аналогии. 

 

РАЗДЕЛ 24. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА. КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм права. 

Уяснение смысла нормы права. Способы уяснения (грамматический, логический, историко-

целевой, систематический). 



 

 

Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативно-правовых актов. 

Субъекты толкования норм права. Результаты толкования норм права. Адекватное, 

ограничительное и распространительное толкование. Виды толкования. Официальное и 

неофициальное, нормативное и казуальное толкование правовых норм. Доктринальное 

толкование. Аутентичное толкование. 

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового 

регулирования. 

Юридические коллизии и способы их преодоления (толкование; принятие нового 

акта; отмена старого; внесение изменений или уточнений в действующие; судебное, 

арбитражное, административное рассмотрение; систематизация законодательства; 

переговорный процесс, создание согласительных комиссий; конституционное правосудие). 

 

РАЗДЕЛ 25. ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Структура правосознания: правовая идеология и 

правовая психология. Связь правосознания с другими формами общественного сознания. 

Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание Правосознание 

народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации профессионального 

правосознания. 

Связь права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. 

Профессиональное правосознание юристов. 

Правовое воспитание. Проблемы правового воспитания в современной России. 

Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его 

преодоления в современных условиях. Правовой идеализм. 

 

РАЗДЕЛ 26. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Механизм правового регулирования. Понятие правового регулирования. Предмет и 

метод правового регулирования. Способы регулирования общественных отношений. 

Основные типы правового регулирования общественных отношений. Понятие и структура 

механизма правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования: 

нормы права, юридические факты, правоотношения, акты реализации права. 

Правоприменительные акты как факультативный элемент механизма правового 

регулирования. Стадии механизма правового регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль конституционного 

законодательства в законности. Конституционная законность. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом 

Законность и целесообразность Законность и справедливость. Неотвратимость 

ответственности за нарушение закона. Реализация принципов законности в деятельности 

милиции. Деформации законности. 

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности в 

современном демократическом государстве. Законность и дисциплина. Понятие и виды 

дисциплины: государственная, трудовая, учебная, воинская, технологическая, договорная, 

финансовая. 

Понятие правопорядка Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. 

 

РАЗДЕЛ 28. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению. Субъективная и 

объективная сторона правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Его мотивы. 



 

 

Гражданский долг и социальная ответственность. Понятие и виды правовой активности 

субъектов права. 

Понятие неправомерного поведения. Понятие правонарушения по российскому 

законодательству. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. 

Казус. Состав правонарушения. Обязательные признаки объективной и субъективной 

стороны правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие и 

формы вины. Виды правонарушений. Причины правонарушений. Профилактика право- 

нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 29. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие и функции юридической ответственности по российскому законодательству. 

Признаки юридической ответственности. Отличие юридической ответственности от других 

видов государственного принуждения. Соотношение юридической ответственности и мер 

правовой защиты. Виды юридической ответственности. Цели и принципы юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Исключение юридической 

ответственности и освобождение от нее по действующему российскому законодательству. 

Понятие презумпции невиновности, ее конституционное закрепление. 

 

РАЗДЕЛ 30. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в различных 

обществах. Гражданство и подданство. 

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения 

прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус и 

реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности. Права и 

ответственность гражданина. 

Социальная и правовая защищенность граждан. Формальное провозглашение и 

фактическое нарушение прав и свобод в тоталитарном государстве. 

 

РАЗДЕЛ 31. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Понятие прав и свобод человека и гражданина. Основные виды прав и свобод 

человека. Естественные права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека 

ООН 1948 года и ее значение. Политические права и свободы гражданина. Избирательное 

право Экономические права и свободы гражданина. Право собственности. Социальные 

права и свободы гражданина. Права и свободы гражданина в сфере духовной культуры. 

Право на образование. Юридические обязанности человека. Механизм защиты прав 

человека. Гарантии защиты прав и свобод. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 



 

 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные вопросы теории государства и права» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Теоретико - правового 

модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана: философия, риторика и теория аргументации, история 

государства и права России, информационно-коммуникационные технологии и 

медиаинформационная грамотность, информационные технологии в юридической 

деятельности, государство и право: прошлое, настоящее и будущее, актуальные вопросы 

современной юриспруденции, теория государства и права, семейное право, экологическое 

право, предпринимательское право, конституционное право,  международное право.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения преддипломной практики: для подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена, а также для выполнения, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы теории государства и права» 

является изучение курса теории государства и права с учетом актуальных проблем 

современного состояния и перспектив развития государства, права и связанных с ними 

государственно-правовых явлений. Изучение данной дисциплины в 8 семестре позволяет в 

полной мере пользоваться методами индукции и дедукции, основываясь на теоретических 

знаниях и практических навыках, полученных в рамках ранее изученных дисциплин 

 Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: 

- повышение общей культуры студентов – будущих юристов;  

- углубление теоретических знаний об основных понятиях, терминах, категориях 

науки о государстве и праве.  



 

 

- применение теоретических знаний при анализе, толковании различных правовых 

явлений общественной жизни (политические процессы, нормативные акты и т.п.) 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, ОПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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8 3 108 24 36 - - - 21 Экзамен (27) 

Итого: 3 108 24 36 - - - 21 - 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Теория государства и права: проблемы науковедения и методологии 

Юридическая наука: понятие и структура. Характеристика теории государства и 

права и ее особенности в системе юридических и иных наук.  Объект исследования 

юридической науки.  Предмет теории государства и права. Понятие, структура и функции 

теории государства и права. Метод теории государства и права, его структура. Теория 

государства и права и роль практики в ее развитии. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права: история и современное 

представление 

Социальная власть и регулирование общественных отношений в 

догосударственный период. Основные причины и условия государства и права. Формы и 

пути возникновения государства. Признаки, отличающие государство от общественной 

власти первобытно – общинного строя. Причины и условия возникновения права. Пути его 

формирования. Основные теории происхождения государства и права. 

 

Тема 3. Проблемы сущности и типологии государства и права 

Государство и его основные признаки. Государственная власть и ее специфические 

признаки. Проблемы сущности государства. Социальное назначение государства. 

Типология государства. 

 

Тема 4. Функции и механизм государства: проблемы теории и практики 

Понятие и виды функций государства.  Формы и методы осуществления функций 

государства.  Понятие и признаки механизма государства Понятие и виды государственных 

органов.  

 

Тема 5. Форма государства: современные проблемы 

Форма государства и ее элементы.  Понятие формы правления. Факторы, влияющие 

на форму правления. Унитарное и федеративное государство. Формы государственного 

режима: понятие и виды.  



 

 

 

Тема 6. Правовое государство: понятие и проблемы формирования в 

современной России 

Соотношение государства и права. Становление и развитие идеи правового 

государства.  Гражданское общество и правовое государство. Правовое государство в 

политической системе современного общества. 

 

Тема 7. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Социальные нормы и их виды. Право и мораль. Основные концепции 

правопонимания. Право объективное и субъективное, естественное и позитивное. 

Интегративный подход к праву. Сущностные и содержательные признаки права. Цель, 

назначение и основные функции права. 

 

Тема 8. Источники (формы) права 

Понятие и виды источников (форм) права. Правовой обычай как источник права. 

Нормативный правовой акт: понятие и виды. Судебный и административный прецедент как 

источник права. Санкционированные источники права.   

 

Тема 9. Теоретические и практические проблемы правотворчества и 

систематизации законодательства 

Понятие, функции и принципы правотворчества. Основные стадии 

правотворческого процесса.  Систематизация законодательства. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 10. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Внутригосударственное и международное право. Понятие отрасли, 

института и нормы права. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

Тема 11. Норма права 

Понятие и признаки правовых норм.  Классификация правовых норм.  Структура 

правовых норм. Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения 

норм права в статьях нормативного правового акта. 

 

Тема 12. Правовые системы и проблемы их классификации 

Правовая система общества: понятие, элементы, функции. Основные правовые 

системы современности. Континентальное право.  Общее право. Исламское право. 

Традиционные системы права.  

 

Тема 13. Действие права как проблема системного функционирования 

правовой системы общества 

Понятие действия права и его основные направления. Правовое регулирование: 

понятие и виды.  Реализация норм права, ее сущность содержание и формы. 

Правоотношения и их роль в реализации права. Правоприменение: понятие, стадии, акты. 

Особенности правоприменения при пробелах и коллизиях в законодательстве. Толкование 

права. 

 

Тема 14. Поведение людей в правовой сфере: теоретические и практические 

проблемы 

Правомерное поведение и его виды. Правонарушение и его признаки.  Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основание. Цели, 



 

 

функции и принципы юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

 

Тема 15. Правосознание и правовая культура 

Понятие, сущность и содержание правосознания. Научно – теоретический, 

практический и обыденный уровни общественного сознания. Общественное, групповое и 

индивидуальное правосознание. Профессиональное и непрофессиональное правосознание. 

Идеологическая и психологические сферы правосознания. Правовая культура. Правовое 

воспитание. 

 

Тема 16. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Принципы законности. Гарантии законности. Правопорядок и 

общественный порядок. Основные направления законности и правопорядка. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, 

представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). 

Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических 

занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов 

и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки. Самостоятельная подготовка необходима 

для того, чтобы студенты могли закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, 

кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к индивидуальному заданию; 

- подготовка к защите рефератов; 

- подготовки к мини-выступлениям. 

 

 

 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика юриста» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Теоретико-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: История, 

Философия, История государства и права зарубежных стран, Правовые основы 

противодействия коррупции. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для Подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» является 

формирование у будущих юристов целостного представления о характере и механизме 

действия этических норм, их единстве с требованиями общественной морали и права, 

закреплении этих представлений в форме убеждений и установок профессионального 

поведения.  

Задачей освоения дисциплины является - дать обучающимся информацию о 

реальной работе юристов, о требованиях, предъявляемых к отдельным видам юридической 

профессии, о качествах и особенностях, присущих деятельности юристов, работающих на 

профессиональной основе. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-5, УК-11, ОПК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

Итого: 7 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 



 

 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

Предмет и основные понятия этики. История этических учений. 

Понятие этики и морали. Истрия этических учений.  

Понятие и сущность морали. Мораль, обычаи, право: сходство и различие. 

Понятие морали. Сравнение морали с правом.  

Структура и функции морали. 

Понятие морального сознания, деятельности, отношений и норм. Моральные принципы. 

Моральный поступок. Функции мораль.  

Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура. 

Специфика и структура профессиональной этики юриста. Особенности профессиональной 

этики юристов. 

Профессиональная мораль работника правоохранительных органов 

Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. 

Профессионально-нравственная деформация сотрудника правоохранительных органов. 

Профилактика профессионально-нравственной деформации юристов. Профессиональное 

общение работника правоохранительных органов. Особенности культуры поведения 

сотрудников органов внутренних дел. Деловое общение – профессиональное общение 

работника правоохранительных органов. Правила взаимоотношений начальника и 

подчиненного. Правила обращения сотрудника правоохранительных органов с 

правонарушителями. 

Этика в деятельности адвоката 

Этические правила поведения адвоката в уголовном процессе. Гонорар адвоката: 

историческая и современная этические стороны. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Профессиональная этика судьи 

Этика судьи при осуществлении профессиональной деятельности. Кодекс судейской этики.  

Профессиональная этика сотрудника прокуратуры 

Особенности реализации норм профессиональной этики прокурора. Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации.  

Этика в деятельности нотариуса 

Правила поведения нотариусов. Проблемы нравственности в деятельности нотариусов. 

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



 

 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих 

семестрах: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Административное 

право», «Уголовное право», «Конституционное право» и др.       

Результаты изучения дисциплины «Семейное право» являются теоретической и 

методологической основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является формирование системных 

представлений о семейном праве, его онтологических, гносеологических и 

методологических началах, понимание ключевых проблем науки и правоприменительной 

практики. 

Задачей данного курса является усвоение основных понятий, теоретических 

положений законодательства, регламентирующего вопросы семейных правоотношений; 

представление о предмете,  системе и методе семейного права, проведение разграничения 

с другими отраслями права; анализ различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и семейно-правовых отношений. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются:  

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе семейного 

права, его разграничении с другими отраслями права;  

 изучение семейного законодательства РФ; 

 применение правовых норм, регулирующих семейные отношения в практической 

деятельности. 

 



 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Понятие семьи и его значение. Семейное право, как отрасль частного права. Система 

семейного права. Взаимосвязь с другими отраслями. Соотношение семейного и 

гражданского права. Специфика предмета и метода семейного права. Основные начала 

правового регулирования семейных правоотношений (принципы семейного права).  

 

ТЕМА 2.  ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. 

Источники семейного права. Особенности применения Семейного кодекса 

Российской Федерации. Основания применения к семейным правоотношениям 

гражданского законодательства и норм международного права. Вопросы, относящиеся к 

ведению субъектов Российской Федерации. 

 

ТЕМА 3. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ  

Понятие и виды семейных правоотношений. Особенности семейных правоотношений 

по сравнению с иными видами общественных отношений. Участники семейных 

правоотношений. Правосубъектность в семейном праве. Объекты и содержание семейных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. Виды юридических фактов в семейном праве. Презумпции и фикции в 

семейном праве. Родство и свойство, их юридическое значение.  

Регистрация актов гражданского состояния. 

Осуществление и защита семейных прав. Меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение семейно-правовых обязанностей. 

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

 

ТЕМА 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА. ПРИЗНАНИЕ БРАКА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  

Понятия брака в теории семейного права. Условия заключения брака. Препятствия к 

вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Порядок 

заключения брака. Особенности правового регулирования фактических супружеских 

отношений.  

Основания и порядок признания брака недействительным. Последствия признания 

брака недействительным. Отличие недействительного брака от несостоявшегося. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 



 

 

 

ТЕМА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА  

Основания прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по совместному 

заявлению супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из 

супругов. Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов. Расторжение брака в 

судебном порядке по заявлению одного из супругов. Прекращение брака в случае смерти 

супруга или объявления супруга умершим. Момент, с которого брак считается 

прекращенным. Последствия прекращения брака. Восстановление брака в случае явки 

супруга, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

 

ТЕМА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  

Характеристика личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право 

супруга на выбор места пребывания и жительства, профессии и рода занятия. Право выбора 

супругами фамилии. Иные личные неимущественные права. 

Личные неимущественные обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов. Законный режим имущества супругов. 

Распоряжение объектами общей совместной собственности. Собственность каждого из 

супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Порядок заключения и содержание брачного 

договора.  

Ответственность супругов по обязательствам. 

Раздел общего имущества супругов. Особенности раздела имущества супругов, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. 

 

ТЕМА 7. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ. ОСНОВАНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

Порядок государственной регистрации рождения ребенка. Установление 

происхождения ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от отца. 

Презумпция отцовства. Добровольный и судебный порядок установления отцовства. 

Установление факта признания отцовства. Установление факта отцовства умершего 

гражданина. 

Оспаривание отцовства (материнства). 

Особенности установления и оспаривания отцовства (материнства) при применении 

методов искусственной репродукции человека. 

 

ТЕМА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

Личные права и обязанности родителей. Права и обязанности родителей по защите 

прав и интересов детей.  

Имущественные права и обязанности родителей. Обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей.  

Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. 

Осуществление родительских прав недееспособным и несовершеннолетним родителем. 

Споры о праве на воспитание детей. Защита родительских прав. Ответственность родителей 

за ненадлежащее осуществление прав и обязанностей. Лишение родительских прав. 

Ограничение в родительских правах. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. 

 

ТЕМА 9. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Право на фамилию, имя, отчество. Право ребенка на защиту. Иные 

личные неимущественные права детей. Случаи, в которых закон придает воле ребенка 

значение юридического факта. 



 

 

Имущественные права несовершеннолетних детей. Правовой режим имущества 

родителей и детей. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей. 

 

ТЕМА 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

Содержание алиментного правоотношения. Соглашение об уплате алиментов. 

Способы принудительного взыскания алиментов. Сроки обращения в суд за алиментами. 

Взыскание алиментов за прошедший период. Взыскание алиментов на основании судебного 

постановления. Обращение взыскание на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты 

алиментов. 

Обязанности администрации по удержанию алиментов. Индексация размера 

алиментов. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

иностранное государство на постоянное жительство. Последствия несвоевременной уплаты 

алиментов. Основания освобождения от уплаты задолженности по алиментам. Основания 

прекращения алиментного обязательства. 

 

ТЕМА 11. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ 

СУПРУГОВ  

Основания, дающие право супругу (бывшему супругу) на взыскание алиментов в 

судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке. Освобождение супруга (бывшего супруга) от обязанности по 

содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

 

ТЕМА 12. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. Взыскание алиментов 

на детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. Понятие 

нетрудоспособности в современном законодательстве. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. 

Право родителей на получение содержания от совершеннолетних детей. 

 

ТЕМА 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

Общая характеристика алиментных обязательств второй очереди. Обязанности братьев и 

сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев, и сестер. 

Алиментные обязательства бабушек, дедушек и их внуков. 

Алиментные обязательства между фактическими воспитателями и воспитанниками. 

Определение фактического воспитания. 

Основания возникновения обязанности по уплате алиментов мачехе и отчиму у 

пасынков и падчериц. 

Размер алиментов на других членов семьи. Определение размера алиментов при 

возникновении обязанности по их уплате у нескольких лиц. 

 

ТЕМА 14. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)  

Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство оставшихся без 

попечения родителей. 



 

 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в семье. Воспитание 

детей в детском учреждении. Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Понятие и значение патроната. Детские дома семейного типа. 

История развития института усыновления. Понятие и значение усыновления. Лица, 

имеющие право быть усыновителями. Лица, в отношении которых допускается 

усыновление. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления. Меры, 

направленные на обеспечение сохранения тайны усыновления. Основания и последствия 

отмены усыновления. Международное усыновление. 

 

ТЕМА 15. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ  

История развития опеки и попечительства. Разграничение понятий «опека» и 

«попечительство». Цели, основания и порядок установления опеки (попечительства). 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым опекунами (попечителями). Права и 

обязанности опекунов (попечителей). Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Способы прекращения опеки (попечительства). 

Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты. Права детей, находящихся в этих 

учреждениях. 

Понятие и порядок образования приемной семьи. Порядок заключения и содержание 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Требования к лицам, 

желающим взять ребенка на воспитание. Права и обязанности приемных родителей. Права 

ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Материальное обеспечение 

приемной семьи. 

 

ТЕМА 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

Общие положения. Установление содержания и ограничение применения норм 

иностранного семейного права.  

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов, осложненных иностранным элементом. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и 

иных членов семьи в отношениях с участием иностранного элемента. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом по российскому 

законодательству. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом на 

основании Минской конвенции. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 



 

 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к устным 

докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть первая)» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Конституционное 

право, Юридическая техника. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс, Право социального обеспечения, Земельное право, Уголовное право (особенная 

часть), Уголовный процесс, Криминалистика, Криминология, Налоговое право,  

Административный процесс, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Преддипломная  практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (часть первая)» является 

овладение слушателями теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных гражданско-

правовых отношений в России правовыми средствами, в борьбе с правонарушениями и 

преступлениями в сфере экономики, финансов и предпринимательства. Формирование 



 

 

понимания первостепенности государственных и общественных интересов, привитие 

уважения к принципу законности в области гражданско-правовых отношений.  

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе 

гражданского права, его разграничении с другими отраслями права; 

 изучение гражданского законодательства РФ; 

 знакомство с основными гражданско-правовыми нормами, их содержанием и 

значением для регулирования гражданско-правовых отношений;  

 применение гражданско-правовых норм в практической деятельности.  

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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3 4 144 32 48 - - - 37 экзамен 

4 5 180 40 60    53 экзамен 

Итого: 9 294 72 108 - - - 90 экзамен 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (3,4 семестр) 

Раздел 1. Общие положения гражданского права  

Тема 1. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. 

Гражданское право как частное право. Гражданское право в системе правовых 

отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Тема 2. Источники гражданского права.  

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права, 

центральный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. 

Другие федеральные законы в сфере гражданского права.  



 

 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.  

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско- 

правовом регулировании.  

Способы систематизации гражданского законодательства. Гражданское 

законодательства и законодательство о хозяйственной деятельности.  

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в 

зарубежных правопорядках.  

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование: 

нормативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие 

гражданского законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства; в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей, их осуществление и 

защита. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения.  

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав 

и исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. Понятие злоупотребления правом. Отказ 

в защите права и последствия его применения.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Понятие и значение института представительства. Полномочие. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 



 

 

доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 

Тема 4. Физические лица как субъекты гражданского права. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус.  

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних 

граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства.  

Место жительства переселенцев и беженцев.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Сущность юридического лица. Развитие учения об юридических лицах в науке 

гражданского права.  

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  

Виды юридических лиц, их классификация. Гражданско-правовое значение 

классификации. Корпорации и учреждения, коммерческие и некоммерческие организации. 

Иные виды юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества (полные и товарищества на вере) и общества. 

Публичные и непубличные акционерные общества. Общества с ограниченной 

ответственностью. Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы (артели). 



 

 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы. Производственные кооперативы. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Прочие юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями. 

Потребительские кооперативы: гаражные и гаражно-строительные; Жилищные или 

жилищно-строительные. Жилищные накопительные кооперативы. Кредитные 

потребительские кооперативы. Кредитные потребительские кооперативы граждан. 

Кредитные кооперативы второго уровня. Потребительские общества. Общества взаимного 

страхования. Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы. Садоводческие, 

огороднические или дачные потребительские кооперативы. Фонды проката. 

Общественные организации: Политические партии. Профсоюзные организации. 

Общественные движения. Органы общественной самодеятельности. Территориальные 

общественные самоуправления. 

Ассоциации (союзы): Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации, Советы муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации. Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов. Союзы (ассоциации) 

кооперативов. Союзы (ассоциации) общественных объединений. Союзы (ассоциации) 

общин малочисленных народов. Союзы потребительских обществ. Адвокатские палаты. 

Нотариальные палаты. Торгово-промышленные палаты. Объединения работодателей. 

Объединения фермерских хозяйств. Некоммерческие партнерства. Адвокатские бюро. 

Коллегии адвокатов. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

партнерства. Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений. Саморегулируемые организации. Объединения (ассоциации 

и союзы) благотворительных организаций.  

Товарищества собственников недвижимости: Садоводческие, огороднические или 

дачные некоммерческие товарищества. Товарищества собственников жилья. 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Тема 6. Банкротство. 

Общие положения о банкротстве. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел 

о банкротстве в арбитражном суде. Оспаривание сделок должника. Ответственность 

руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц. 

Банкротство гражданина. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.   

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 



 

 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Органы публичной 

власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично- 

правовых образований.  

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 8. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности, личные 

неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Предприятие как объект гражданского 

оборота. Деньги (валюта) как объекты гражданских правоотношений. Гражданско- 

правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные виды 

ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) 

ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

Тема 9. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Общие положения о ценных бумагах. Участники рынка ценных бумаг. Эмиссионные 

ценные бумаги. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Тема 10. Нематериальные блага и их защита. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.  

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве.  

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.  



 

 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 

чести, достоинства и деловой репутации.  

Тема 11. Сделки. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

Тема 12. Решения собраний. 

Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Порядок принятия решения собрания. Кворум. Очное и заочное голосование. Протокол 

голосования. Недействительность решений собраний. Общие положения о 

недействительности решений собраний. Оспоримые решения собраний. Срок на 

оспаривание. Ничтожные решения собраний.  

Тема 13. Представительство и доверенность. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие представителя и 

последствия его превышения. Одобрение сделки представляемым. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание срока. Понятие, виды и 

значение исковой давности. Специальные сроки исковой давности Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 15. Общие положения о праве собственности. 



 

 

Собственность и право собственности. Понятие права собственности. Право 

собственности как институт гражданского права. Право собственности как вещное право. 

Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных правовых 

системах. Определение права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим 

бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Производные 

способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по 

воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

Общие положения о приобретении и прекращении права собственности. Основания и 

способы приобретения права собственности. Прекращение права собственности. 

Первоначальное приобретение права собственности. Приобретение права собственности на 

самовольную постройку. Приобретение права собственности по давности владения. 

Производное приобретение права собственности. Передача движимой вещи. Приобретение 

права собственности на недвижимость по договору. 

Субъекты и объекты права собственности граждан. Основания возникновения и 

прекращения. Регистрация права собственности. Право собственности граждан на 

отдельные виды имущества.  

Особенности права собственности юридических лиц. Особенности права 

собственности публично-правовых образований. Проблема правового режима 

"всенародного достояния".  

Анализ действующего законодательства. Недостатки в правовом регулировании. 

Предложения по совершенствованию законодательства 

Тема 16. Приобретение права собственности. 

Основания приобретения права собственности. Возникновение права собственности 

на вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Самовольная постройка. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. Передача вещи. Бесхозяйные вещи. Движимые 

вещи, от которых собственник отказался. Находка. Приобретение права собственности на 

находку. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь. 

Безнадзорные животные. Приобретение права собственности на безнадзорных животных. 

Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и вознаграждение за них. 

Клад. Приобретательная давность.  

Тема 17. Прекращение права собственности. 

Основания прекращения права собственности. Отказ от права собственности. 

Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Прекращение права 

собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. 

Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с 

прекращением действия договора аренды такого земельного участка. Отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных или 



 

 

муниципальных нужд. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Выкуп 

домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Реквизиция. Конфискация. 

Тема 18. Общая собственность. 

Понятие, основания возникновения и виды общей собственности. Общая долевая 

собственность и особенности осуществления правомочий ее участниками. Осуществление 

правомочий собственности субъектами общей совместной собственности. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе.  

Тема 19. Право собственности и другие вещные права на землю. 

Земля как объект гражданских прав. Свойства земельного участка, как объекта 

имущественных прав. Содержание и формы права собственности на землю. Возникновение 

и прекращение права частной собственности на землю. Основания прекращения права 

частной собственности на землю. Право пожизненного наследуемого владения. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Сервитут. Эмфитевзис. 

Суперфиций. Связь прав на земельный участок с правами на находящиеся на нем здания.  

Тема 20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Жилое помещение как объект гражданских прав. Понятие и виды жилых помещений. 

Содержание и формы права собственности на жилое помещение. ТСЖ. Возмездное 

приобретение права собственности на жилое помещение. Договор купли-продажи жилых 

помещений. Договор мены. Выплата пая в ЖСК. Рентный договор. Участие в долевом 

строительстве. Приватизация государственного, муниципального жилья. Вступление в 

наследство. Получение жилья в дар. Служебное жилье. Прекращение права собственности 

на жилище. Государственная регистрация прав на жилое помещение. Права на жилое 

помещение лиц, не являющихся собственниками.  

Тема 21. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет 

разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

Тема 23. Понятие обязательства. 

Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательств. 



 

 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Принцип 

надлежащего исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства. 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

Тема 24. Исполнение обязательств. 

Понятие. Правовое регулирование. Принципы исполнения обязательств. Субъекты 

правоотношений. Исполнение обязательства третьим лицом. Предмет исполнения. Право на 

получение процентов. Срок исполнения. Место исполнения. 

Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация.  

Неустойка. Задаток. Особые виды задатка.  

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства.  

Независимая гарантия. Содержание и виды независимой гарантии. Исполнение и 

прекращение обязательств, вытекающих из независимой гарантии.  

Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. 

Основания возникновения залогового правоотношения. Оформление залога. Юридическая 

природа права залога. Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

Удержание. Предмет права удержания.  

Обеспечительный платеж. 

Тема 26. Перемена лиц в обязательстве. 

Переход прав кредитора к другому лицу. Переход прав на основании закона. Уступка 

требования (цессия). Перевод долга. 

Тема 27. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обязанность должника возместить убытки. Возмещение убытков при прекращении 

договора. Убытки и неустойка. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Исполнение обязательства за счет 

должника. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. Субсидиарная ответственность. Ограничение размера ответственности 

по обязательствам. Основания ответственности за нарушение обязательства. 

Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за действия 

третьих лиц. Вина кредитора. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Возмещение 

потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств.  

Тема 28. Прекращение обязательств. 

Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета. Зачет при 

уступке требования. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления. Прекращение 



 

 

обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией 

юридического лица. 

Тема 29. Понятие и условия договора. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как 

средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора 

и ее ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные договоры. 

Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Опционный ни 

абонентский договоры 

Тема 30. Заключение договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Тема 31. Изменение и расторжение договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или расторжения 

договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Изменение и 

расторжение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение и 

расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть вторая)» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3-4 семестрах: Конституционное 

право, Юридическая техника, Гражданское право (часть первая), Уголовное право (общая 

часть), Административная ответственность, Административное право,  

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Арбитражный процесс, Административный процесс, 

Криминалистика, Криминология, Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право (часть вторая)» является 

подготовка бакалавра к практической юридической деятельности. Дисциплина 

предназначена дать будущим юристам профессиональную (теоретическую и практическую) 

подготовку в области гражданского права.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о сущности гражданского права, системе гражданского законодательства, 

особенностях гражданских правоотношений, принципах гражданского права, содержании 

ключевых гражданских субъективных прав, существе отдельных обязательственных 

правоотношений сформировать  готовность будущего юриста к практической юридической 

деятельности в сфере защиты субъективных прав участников гражданских 

правоотношений. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 
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5 5 180 40 60 - - - 53 
экзамен 

(27) 

6 3 108 24 36 - - - 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 8 288 64 96 - - - 74  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

1. Договор купли-продажи и его отдельные виды 

Договор купли-продажи (виды договоров, понятие, характеристика, стороны, форма). 

Значение договора купли-продажи. Существенные и иные условия договора купли-

продажи. 

Права и обязанности сторон по договору купли- продажи. 

Исполнение договора купли-продажи (требования, предъявляемые к сроку, способу 

передачи товара и др.) 

Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска случайной 

гибели товара. Последствия продажи вещи, обремененной правами третьих лиц. 

Ответственность продавца и покупателя за нарушение принятых на себя обязательств. 

Характеристика отдельных видов договоров купли-продажи. 

 

2. Договор мены 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора мены. Существенные и иные условия 

договора мены. 

Особенности возмездного характера договора мены. 

Права и обязанности сторон по договору мены. Исполнение договора мены. Переход права 

собственности на обмениваемые товары. 

Ответственность сторон по договору мены. 

 

3. Договор дарения 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора дарения. Существенные и иные 

условия договора дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Права и обязанности сторон по договору дарения. 

Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора дарения в будущем. 

Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Основания и порядок отмены дарения. 

Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

Пожертвования. Целевое пожертвование. Основания отмены пожертвования. 

 

4. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Договоры ренты (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора ренты. Виды договора ренты.  

Передача имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку её 

выплаты. 

Договор постоянной ренты (понятие, стороны). Права и обязанности сторон по договору 



 

 

постоянной ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату ренты. Выкуп постоянной ренты: права и 

обязанности участников, определение выкупной цены. 

Договор пожизненной ренты (понятие, стороны). Права и обязанности сторон по договору 

пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. 

Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты. 

Выкуп пожизненной ренты: права и обязанности участников, определение выкупной цены. 

Договор пожизненного содержания с иждивением (понятие, стороны, содержание). Права и 

обязанности сторон по договору пожизненного содержания с иждивением. Обязанности 

плательщика ренты. Замена пожизненного содержания периодическими платежами. 

Ограничение на отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения 

пожизненного содержания. Прекращение пожизненного содержания. Расторжение договора 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

5. Договор аренды 

Договор аренды (имущественного найма): понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация. Существенные и иные условия договора аренды. 

Особенности передачи в аренду государственного и муниципального имущества. 

Государственная регистрация отдельных видов договора аренды. 

Права и обязанности сторон по договору аренды. Исполнение договора аренды. Понятие, 

форма, размер, порядок и сроки внесения арендной платы. 

Субаренда (поднаем) и передача прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу 

(перенаем). 

Прекращение договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды по требованию 

сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок. Возврат арендованного имущества арендодателю. Судьба улучшений арендованного 

имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Характеристика отдельных видов договора аренды. 

 

6. Договоры найма жилого помещения 

Понятие, элементы и виды договоров найма жилого помещения. Объект и стороны 

договоров найма жилого помещения. Срок договора. Форма и порядок заключения 

договоров. 

Общая характеристика прав и обязанностей сторон по договорам найма жилого помещения. 

Поднаем.  

Изменение и прекращение договоров найма жилого помещения. Судебное выселение. 

 

7. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда) 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие, характеристика, 

стороны, форма. Существенные и иные условия договора ссуды. 

Права и обязанности сторон по договору. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный в результате использования 

вещи. 

Досрочное расторжение и отказ от договора безвозмездного пользования имуществом. 

 

8. Подряд 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора подряда. Существенные и иные 

условия договора подряда. 

Отличие подрядных отношений от трудовых отношений. Отличие подрядных отношений 

от отношений по оказанию услуг. 

Участники подрядных отношений. Взаимоотношения между подрядчиком и 

субподрядчиком. Участие в выполнении работ нескольких лиц. 



 

 

Права и обязанности сторон по договору подряда. Выполнение работ иждивением 

подрядчика. Распределение рисков между сторонами. Срок выполнения работы. Цена 

работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы, выполненной подрядчиком. Право 

подрядчика на удержание в случае несвоевременной оплаты работы. Выполнение работы с 

использованием материала заказчика. Обязанность подрядчика передать информацию 

заказчику. 

Отказ заказчика от исполнения договора подряда. Неисполнение заказчиком встречных 

обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. Качество работы. Гарантия качества работы. Сроки обнаружения 

ненадлежащего качества работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. 

Последствия прекращения договора до приемки результата работы. 

Ответственность подрядчика, субподрядчика и заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда. 

Характеристика отдельных видов договора подряда. 

 

9. Возмездное оказание услуг 

Оказание услуг: понятие, признаки, отличие от сходных категорий. Специфика правового 

регулирования отдельных видов отношений по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, стороны, форма. 

Существенные и иные условия договора возмездного оказания услуг. 

Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. Исполнение договора 

возмездного оказания услуг, оплата услуг. Возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами договора 

возмездного оказания услуг. 

 

10. Возмездное оказание образовательных услуг  

Гражданско-правовая характеристика договора об оказании возмездных образовательных 

услуг. Предмет договора об оказании платных образовательных услуг. Образовательная 

программа.  

 Определение платы за образовательные услуги. Требования к качеству платных 

образовательных услуг. Требования к преподавательскому составу исполнителя. 

Требования к проведению занятий. Требования к организации процесса обучения. 

Требования к результату обучения. Обязательные требования к качеству платных 

образовательных услуг (услуг по обучению). Риск заказчика при согласовании условия о 

качестве обучения путем определения требований к его результату. Недостатки платных 

образовательных услуг. Информация об образовательной деятельности. Порядок 

заключения договора. Защита прав потребителя. Размещение на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновление информации об образовательной организации. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования. Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное. Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации. 

Оказание репетиторских услуг. Контроль и лицензирование в образовании.  

 

11. Перевозка. Транспортная экспедиция 

Транспортные обязательства (понятие и виды). Транспортное законодательство, его 

структура и особенности. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок грузов (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора об организации перевозок грузов. Права и 



 

 

обязанности сторон по договору.  

Договор перевозки грузов (понятие, характеристика, стороны, форма). Стороны договора 

перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения договора 

перевозки груза. Перевозочные документы и их правовое значение. 

Права и обязанности участников обязательства по перевозке грузов. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов (условия и объем 

ответственности, бремя доказывания). Претензии и иски по грузоперевозкам. Особенности 

ответственности морского и воздушного перевозчика. 

Договор перевозки пассажира (понятие, характеристика, стороны, форма). Права и 

обязанности сторон по договору. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора. Гражданско-правовая защита граждан – потребителей транспортных 

услуг. Претензии и иски по перевозке пассажира. 

Договор перевозки багажа (понятие, характеристика, стороны, форма). Права и обязанности 

сторон по договору. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора. Претензии и иски по перевозке багажа. 

Договор транспортной экспедиции (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора транспортной экспедиции. Права и обязанности 

сторон по договору транспортной экспедиции. Исполнение договора. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора транспортной экспедиции. 

  

12. Договор займа. Кредитный договор 

Договор займа (понятие, характеристика, стороны). Существенные и иные условия 

договора займа. Целевой заем. Права и обязанности сторон по договору займа. Проценты 

по договору займа. Исполнение договора займа. Последствия нарушения заемщиком 

условий договора займа. Форма договора займа. 

Договор потребительского займа (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору 

потребительского займа. Полная стоимость потребительского займа. Особенности 

совершения действий, направленных на возврат задолженности по договору 

потребительского займа. 

Кредитный договор (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Отказ 

от предоставления или получения кредита. Исполнение кредитного договора. 

Договор потребительского кредита (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору 

потребительского кредита. Товарный и коммерческий кредит. 

 

13. Финансирование под уступку денежного требования 
Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, характеристика, 

форма). Структура договорных связей. Отличие факторинга от кредитного договора и от 

цессии. Существенные и иные условия договора финансирования под уступку денежного 

требования. Характер денежного требования, уступаемого в целях получения 

финансирования. 

Права и обязанности финансового агента, клиента и третьего лица (должника) по договору 

финансирования под уступку денежного требования. 

Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. Права 

финансового агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. 

Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом. Правовое значение запрета 

уступки денежного требования. Переуступка денежного требования. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами договора 

финансирования под уступку денежного требования. 

 

14. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты 



 

 

Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, форма. Существенные и 

иные условия договора банковского счета. Виды банковских счетов. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Удостоверение права распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете. 

Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Сроки выполнения операций по счету. Оплата расходов банка на 

совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на счете. Зачет взаимных требований банка и клиента по счету. Банковская 

тайна. 

Основания и очередность списания денежных средств с банковского счета. Арест счета и 

приостановление операций по счету. Приостановление операций по банковским счетам. 

Правовые последствия нарушения договора банковского счета. Расторжение договора 

банковского счета. 

Номинальный счет. Счет эскроу. Публичный депозитный счет. 

Договор банковского вклада: понятие, характеристика, стороны, форма. Существенные и 

иные условия договора банковского вклада. Требования, предъявляемые к банкам, 

привлекающим денежные средства во вклады. Виды банковских вкладов. Вклады в пользу 

третьих лиц. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. 

Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Исполнение договора 

банковского вклада. Проценты на вклад, особенности их начисления и выплаты. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Правовые последствия нарушения договора 

банковского вклада. Способы обеспечения возврата вкладов. 

Изменение и расторжение договора банковского вклада. 

Понятие, предмет и основания возникновения расчётных правоотношений. Правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. Понятие и содержание безналичных 

расчетов. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты с использованием 

банковских карт. 

Порядок и сроки проведения расчётов. 

 

15. Хранение 

Понятие хранения, отличие от сходных отношений. Договор хранения (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Виды договоров хранения. Существенные и иные 

условия договора хранения. 

Права и обязанности сторон договора хранения. Исполнение обязанности принять вещь на 

хранение. Исполнение договора хранения. Хранение вещей с обезличением. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

хранения, размер ответственности. 

Прекращение договора хранения по требованию поклажедателя. 

Договор складского хранения (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и 

иные условия договора. Хранение товаров складом общего пользования. 

Права и обязанности сторон договора складского хранения. Проверка товаров при их 

приемке товарным складом и во время хранения. Изменение условий хранения и состояния 

товаров при возвращении его товаровладельцу. 

Складские документы. Складская квитанция. Права держателя складского и залогового 

свидетельства. Выдача товаров по двойному складскому свидетельству. Хранение вещей с 

правом распоряжения ими. 

Отдельные виды хранения (понятие, характеристика, стороны, формы): хранение в 

ломбарде, правовой режим невостребованных из ломбарда вещей; хранение ценностей в 

банке; хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах 

хранения транспортных организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение в 

гостинице; хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 



 

 

16. Договор условного депонирования (эскроу). 

Договор условного депонирования (эскроу): понятие, характеристика, стороны, форма. 

Существенные и иные условия договора эскроу. Вознаграждение эскроу-агента. 

Проверка оснований для передачи имущества бенефициару. 

Обособление депонированного имущества. 

Особенности депонирования вещей. Особенности депонирования бездокументарных 

ценных бумаг и безналичных денежных средств. 

 Особенности обращения взыскания на имущество по требованиям к сторонам договора 

эскроу. 

Прекращение договора эскроу. 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

17. Обязательства по страхованию 

Понятие страхования и его социально-экономическая сущность. Законодательство о 

страховании. Виды и формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Основные страховые категории. 

Договор страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). Третьи лица, в пользу 

которых осуществляется страхование. Существенные и иные условия договора 

страхования. Предмет и объект страхования. Момент возникновения страхового 

правоотношения. Интересы, страхование которых не допускается. 

Договор имущественного страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора имущественного страхования. Права и 

обязанности сторон по договору имущественного страхования. Исполнение и прекращение 

договора. Франшиза. Суброгация. Абандон. Исковая давность по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

Договор личного страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и 

иные условия договора личного страхования. Права и обязанности сторон по договору 

личного страхования. Исполнение и прекращение договора. 

 

18. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Комиссия и агентирование. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора поручения. Существенные и иные 

условия договора поручения. 

Права и обязанности сторон договора поручения. Передоверие. Прекращение договора, 

последствия его прекращения. 

Понятие действий в чужом интересе без поручения. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его 

интересе. Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом действий в 

его интересе. Вознаграждение за действия в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в 

чужом интересе. 

Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Неосновательное 

обогащение вследствие действия в чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного 

действиями в чужом интересе. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора комиссии. Отличие договора комиссии 

от договора поручения. Существенные и иные условия договора комиссии. 

Права и обязанности сторон по договору комиссии. Субкомиссия. Исполнение договора 

комиссии. Делькредере. Ответственность комиссионера и комитента за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии. 

Отдельные виды договора комиссии. 

Понятие, характеристика, стороны, форма агентского договора. Применение к агентским 

отношениям правил о договорах поручения и комиссии. Существенные и иные условия 

агентского договора. 

Права и обязанности сторон по агентскому договору. Агентское вознаграждение. 



 

 

Ограничение агентским договоров прав принципала и агента. Субагентский договор. 

Отчеты агента. Прекращение агентского договора. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение агентского 

договора. 

 

19. Доверительное управление имуществом 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора доверительного управления 

имуществом. Объекты доверительного управления. Существенные и иные условия 

договора доверительного управления имуществом. 

Виды доверительного управления имуществом. Доверительное управление имуществом по 

основаниям, предусмотренным законом. 

Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Передача доверительного управления имуществом. Особенности правового режима 

имущества, находящегося в доверительном управлении. Вознаграждение доверительному 

управляющему. Ответственность доверительного управляющего за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими 

лицами. Прекращение договора доверительного управления. 

 

20. Коммерческая концессия. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора коммерческой концессии. 

Существенные и иные условия договора коммерческой концессии. 

Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Право пользователя 

заключить договор коммерческой концессии на новый срок. Ограничение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

коммерческой концессии.   

 

21. Простое товарищество. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора простого товарищества. Правовая 

природа договора простого товарищества. Существенные и иные условия договора 

простого товарищества. 

Права и обязанности участников. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, его 

правовой режим. Ведение общих дел товарищей. Распределение расходов, прибылей и 

убытков между товарищами. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны. 

Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества 

расторгнут. 

 

22. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 

Обязанность выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

Организация публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Решение о выплате награды. 

Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды. 

Возврат участникам публичного конкурса представленных работ. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными 

образованиями или по их разрешению. 

 



 

 

23. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие, признаки и элементы обязательства вследствие причинения вреда. 

Система обязательств вследствие причинения вреда. 

Основание и условия ответственности за причинения вреда. 

Объем, характер и размер возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. Основания освобождения от обязанности по 

возмещению вреда. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

 

24. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Обязательства из неосновательного обогащения или сбережения имущества, (понятия, 

субъекты, функции). Место обязательств из неосновательного обогащения в системе 

гражданско-правовых обязательств. 

Виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Исполнение обязательств вследствие неосновательного обогащения. Объем и порядок 

возврата неосновательно полученного имущества. 

Случаи, когда неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, а также доходы 

не подлежат возврату. 

 

25. Интеллектуальные права 

Объекты авторских прав. Переводы, иные произведения. Составные произведения. 

Программы для ЭВМ. Аудиовизуальные произведения. Исключительное право на 

произведение. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Договор 

авторского заказа. Права смежные с авторским.  

Патентные права. Защита прав авторов и патентообладателей.  

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 



 

 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной 

программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3-4 семестрах: Гражданское право 

(часть первая), Трудовое право, Уголовное право (общая часть), Административное право, 

Административная ответственность. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Арбитражный процесс, Административный процесс, 

Криминалистика, Криминология, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является подготовка бакалавра 

к практической юридической деятельности. Дисциплина предназначена дать будущим 

юристам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

гражданского процесса.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о сущности гражданского процесса, системе процессуального 

законодательства, особенностях процессуальных правоотношений, принципах 

гражданского процесса, содержании ключевых процессуальных прав и обязанностей, 

сформировать  готовность будущего юриста к практической юридической деятельности в 

сфере защиты субъективных прав субъектов права в рамках гражданского процесса. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 4 144 32 48 4 - - 64 зачёт 

6 4 144 32 48 - - - 37 
экзамен 

(27) 

Итого: 8 288 64 96 4 - - 101  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Гражданский процесс, как наука и отрасль права 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Понятие гражданского процесса (судопроизводства) 

и его задачи. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

 

Тема 2. Источники и принципы гражданского процесса 

Источники гражданского права. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

гражданский процесс.  
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификации принципов гражданского процессуального права. Функциональные и 

организационно – функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие и виды гражданских процессуальных правоотношений. Понятие, структура 

гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Особенности гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Объекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
Понятие подсудности гражданских дел. Споры, подлежащие передаче на 

рассмотрение третейского суда. 
Гражданские дела, подсудные мировому судье. Гражданские дела, подсудные 

районному суду. Гражданские дела, подсудные военным судам и иным 

специализированным судам. 
Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 

округа. 

Дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации. 

Предъявление иска по месту жительства или адресу ответчика. Подсудность по 

выбору истца. Исключительная подсудность. Подсудность дел, связанных с 

осуществлением судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел. 
Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему производству, в 

другой суд. Переход к рассмотрению дела по правилам административного 

судопроизводства. 



 

 

 

Тема 5. Стороны и третьи лица в гражданском процессе 

Состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная 

дееспособность. Стороны. 

Участие в деле нескольких истцов или ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика.  
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. Процессуальное правопреемство. 
 

Тема 6. Прокурор и другие участники гражданского процесса 

Участие в деле прокурора. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. 
Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения по делу.  
Помощник судьи. Секретарь суда. Эксперты. Переводчики. 

 

Тема 7. Представительство в суде 

Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые могут быть 

представителями в суде. Законные представители. Представители, назначаемые судом. 
Лица, которые не могут быть представителями в суде.  
Оформление и подтверждение полномочий представителя. Полномочия 

представителя. 

 

Тема 8. Доказательства и доказывание 

Доказательства. Обязанность доказывания.  Представление и истребование 

доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения. 

Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Основания для освобождения от 

доказывания. Судебные поручения. Порядок выполнения судебного поручения. 
Запросы третейского суда о содействии в получении доказательств. Обеспечение 

доказательств. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио- и 

видеозаписи. Назначение экспертизы. Комплексная экспертиза. Комиссионная экспертиза. 
Порядок проведения экспертизы. Заключение эксперта. Дополнительная и повторная 

экспертизы. 

 

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие судебных расходов. Основания и порядок освобождения от уплаты 

государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты государственной пошлины. Цена иска. Доплата государственной 

пошлины. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Денежные суммы, подлежащие выплате 

свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам. Внесение сторонами денежных 

сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам. Выплата денежных 

сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам.  

Распределение судебных расходов между сторонами. Взыскание компенсации за 

потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Распределение 

судебных расходов при отказе от иска и заключении мирового соглашения.  

Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение судебных расходов, 

понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Разрешение вопросов о судебных 

расходах. Обжалование определения суда по вопросам, связанным с судебными расходами. 

Наложение судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа. 



 

 

 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы 

Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление процессуальных сроков. 

Продление процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков. 

Судебные извещения и вызовы. Содержание судебных повесток и иных судебных 

извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. Вручение судебной 

повестки. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика и (или) ребенка. 

 

Тема 11. Иск и право на иск в гражданском процессе 

Понятие, элементы и виды исков. Форма и содержание искового заявления. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Право на иск. Защита интересов ответчика против иска. 

Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Рассмотрение 

заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении иска. Замена 

одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. Отмена 

обеспечения иска. Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

"Интернет". Обжалование определений суда об обеспечении иска. Возмещение ответчику 

убытков, причиненных обеспечением иска. 

 

Тема 12. Судебный приказ 

Судебный приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ. Подача 

заявления о вынесении судебного приказа. Форма и содержание заявления о вынесении 

судебного приказа. Основания для возвращения заявления о вынесении судебного приказа 

или отказа в его принятии. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. Извещение должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

Выдача судебного приказа взыскателю. 

 

Тема 13. Возбуждение дела в гражданском процессе 

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение 

искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Предъявление 

встречного иска. Условия принятия встречного иска. 

 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству. Задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке дела к 

судебному разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.  

Примирение сторон. Порядок и сроки проведения примирительной процедуры. 

Виды примирительных процедур. Переговоры. Медиация. Судебное примирение. 

Результаты примирительных процедур. Заключение мирового соглашения. Форма и 

содержание мирового соглашения. Утверждение судом мирового соглашения. Исполнение 

мирового соглашения. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. 
 

Тема 15. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Судебное заседание. Участие в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

Председательствующий в судебном заседании. Непосредственность и устность судебного 

разбирательства. Порядок в судебном заседании. Разрешение судом ходатайств лиц, 



 

 

участвующих в деле. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, 

их представителей. 
Отложение разбирательства дела. Начало рассмотрения дела по существу. 

Объяснения лиц, участвующих в деле. Установление последовательности исследования 

доказательств. Окончание рассмотрения дела по существу. Судебные прения. Удаление 

суда для принятия решения. Объявление решения суда. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения суда. Содержание решения суда. Исправление описок и явных 

арифметических ошибок в решении суда. Дополнительное решение суда. Разъяснение 

решения суда. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и 

порядка исполнения решения суда. Вступление в законную силу решений суда. Решения 

суда, подлежащие немедленному исполнению. Выдача и направление копий решения суда.  
Обязательность ведения протокола. Содержание протокола. Составление протокола. 

Замечания на протокол. Порядок вынесения определений суда. Содержание определения 

суда. Частные определения суда. 

Обязанность суда приостановить производство по делу. Право суда приостановить 

производство по делу. Сроки приостановления производства по делу. Обжалование 

определения суда о приостановлении производства по делу. Возобновление производства 

по делу. Основания прекращения производства по делу. Порядок и последствия 

прекращения производства по делу. Основания для оставления заявления без рассмотрения. 

Порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения. 

 

Тема 16. Постановление суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение. Сущность 

судебного решения, его содержание. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Вступление решения 

суда в законную силу. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. 

Определение суда первой инстанции. 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 
 

Тема 17. Упрощенное производство 

Понятие, сущность и особенности института упрощенного производства в 

гражданском процессе. Возбуждение упрощенного производства, требования, 

предъявляемые к порядку рассмотрения дел в упрощенном порядке. Вынесение решения и 

срок на обжалование решения в упрощенном производстве. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 
 

Тема 18. Заочное производство 

Понятие, сущность и особенности института заочного производства. Основания для 

заочного производства.  

Порядок заочного производства. Заочное решение суда. 

Обжалование заочного решения суда. Защита прав и интересов ответчика в заочном 

производстве. 

 

Тема 19. Особое производство 

Понятие особого производства. Дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое 

значение. Решение суда относительно заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение. 



 

 

Заявления об усыновлении или удочерении. Подготовка дела об усыновлении к 

судебному разбирательству. Рассмотрение заявления об усыновлении. Решение суда по 

заявлению об усыновлении. 
Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим. Действия судьи после принятия заявления о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Решение суда по 

заявлению о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 
Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Назначение экспертизы для определения психического состояния 

гражданина. Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина 

дееспособным. 

Подача заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
Решение суда по заявлению об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Подача заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подготовка дела к судебному 

разбирательству и рассмотрение заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о 

признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Решение суда 

относительно заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подача заявления о признании 

недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 

бумаги и о восстановлении прав по ним. Действия судьи после принятия заявления о 

признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной 

ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. 
Заявление держателя документа. Действия суда после поступления заявления 

держателя документа. Рассмотрение заявления о признании недействительными 

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о 

восстановлении прав по ним. Решение суда относительно заявления о признании 

недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 

бумаги и о восстановлении прав по ним. Право держателя документа предъявить иск о 

неосновательном приобретении или сбережении имущества. 
Подача заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния. Решение суда относительно заявления о внесении исправлений 

или изменений в запись акта гражданского состояния. Подача заявления о совершенном 

нотариальном действии или об отказе в его совершении. Рассмотрение заявления о 

совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Решение суда 

относительно заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его 

совершении. Порядок восстановления утраченного судебного производства. Подача 

заявления о восстановлении утраченного судебного производства. Оставление заявления о 

восстановлении утраченного судебного производства без движения или рассмотрения. 

Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда о 

восстановлении утраченного судебного производства. Прекращение производства по делу о 

восстановлении утраченного судебного производства. Порядок обжалования судебных 

постановлений, связанных с восстановлением утраченного судебного производства. 



 

 

 

Тема 20. Производство в суде апелляционной инстанции 

Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные 

жалобы, представления. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. 

Содержание апелляционных жалобы, представления. Оставление апелляционных жалобы, 

представления без движения. Возвращение апелляционных жалобы, представления. 

Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, представления. 

Возвращение дела судом апелляционной инстанции. Отказ от апелляционных жалобы, 

представления. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение 

сторон в суде апелляционной инстанции. Приостановление исполнения судебных актов 

судом апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Сроки 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. 
 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции 

Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции.  Срок подачи 

кассационных жалобы, представления. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления. Форма и содержание кассационных жалобы, представления. Принятие 

кассационных жалобы, представления к производству суда. Оставление кассационных 

жалобы, представления без движения. Возвращение кассационных жалобы, представления 

без рассмотрения по существу. Обжалование определений суда кассационной инстанции об 

оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о возвращении 

кассационных жалобы, представления. Приостановление исполнения судебных актов судом 

кассационной инстанции. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления 

кассационным судом общей юрисдикции. Порядок рассмотрения дела кассационным судом 

общей юрисдикции. Пределы рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом 

общей юрисдикции. Полномочия кассационного суда общей юрисдикции. Определение 

кассационного суда общей юрисдикции. Производство в судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации.  
Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Форма и 

содержание кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления.  
Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Определение судьи о 

передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 

кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления судебной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации. Пределы рассмотрения дела судебной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации. Основания для отмены или изменения судебной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в 

кассационном порядке. Полномочия судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 
 

Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок подачи 

надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, представления. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 



 

 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 

представления. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Содержание постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
 

Тема 23. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу 

(по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). Суды, пересматривающие судебные 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Подача заявления, 

представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Исчисление срока подачи заявления, представления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
 

Тема 24. Исполнительное производство в гражданском процессе 

Выдача судом исполнительного листа. Выдача по одному решению суда нескольких 

исполнительных листов. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного 

приказа. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка или рассрочка 

исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, 

индексация присужденных денежных сумм. 

Обязанность суда приостановить исполнительное производство. Право суда 

приостановить исполнительное производство. Возобновление исполнительного 

производства. Прекращение исполнительного производства. 

Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия). Защита прав других лиц при исполнении 

судебного постановления либо постановления государственного или иного органа. Поворот 

исполнения решения суда. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

 

Тема 25. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Процессуальная 

правоспособность иностранной организации и международной организации. Подсудность 

дел с участием иностранных лиц судам в российской федерации. Признание и исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 
 

Тема 26. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по 

делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 



 

 

третейских судов. Производство по делам, связанным с выполнением судами функций 

содействия в отношении третейских судов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам обязательной части  

Блока 1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результатах обучения, полученных на протяжении 6 

семестров, а именно, изучении таких дисциплин как «Теория государства и права», 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Русский язык и культура 

речи юриста», «Гражданское право», «Гражданский процесс». 



 

 

Данный курс является завершающим в формировании компетенции и позволяет 

студенту перейти к подготовке к выпускным экзаменам и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является содействие 

становлению профессиональной компетентности будущего юриста через формирование 

целостного представления о значимости и специфики юридического процесса в 

современной профессиональной среде на основе овладения их возможностями, 

процессуальных средств, предоставленных законодателем для участников юридического 

процесса. 

Задачей освоения дисциплины является в формировании у студентов комплексных 

знаний о правовом регулировании процессуальных правоотношений, возникающих по 

поводу защиты нарушенных и оспариваемых прав в арбитражном суде, формированием у 

студентов на основе изучения источников и специальной литературы исчерпывающего 

представления о арбитражном процессе, привитие навыков работы с законодательством, 

судебной практики, литературой и развитием компетентностных способностей. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ОПК-6 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

I. ПОНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА 

Понятие, предмет и система арбитражного процесса. Арбитражно-процессуальная 

форма. Стадии арбитражного процесса. Арбитражный процесс и арбитражное 

процессуальное право. Источники арбитражного процессуального права. Арбитражное 

процессуальное право как самостоятельная отрасль права. Арбитражный процесс как 

самостоятельная наука и учебная дисциплина. Место арбитражного процессуального 

законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного 

процессуального права с иными отраслями российского права. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

II. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 



 

 

Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. Значение 

принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражного суда. 

Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права; 

организационные и функциональные принципы. Принцип независимости судей и 

подчинения их только закону. Равенство сторон перед законом и судом. Гласность 

разбирательства дел. Язык судопроизводства. Сочетание коллегиальности и единоличного 

рассмотрения дел. Принцип законности. Принцип диспозитивности. Принцип 

состязательности. Принцип непосредственности. Принцип равноправия сторон. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОДСУДНОСТЬ 

Понятие компетенции арбитражного суда. Разграничение компетенции между 

судом общей юрисдикции, арбитражным судом и иными органами, занимающимися 

разрешением хозяйственных споров. Подведомственность арбитражному суду 

экономических споров, возникающих из гражданских, административных и иных 

правоотношений. Виды подведомственности. Специальная подведомственность. 

Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в 

другой. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

IV. УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание. 

Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве. 

Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Арбитражный суд как 

участник арбитражного процесса. Понятие арбитражных заседателей, Состав 

арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в деле. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном 

процессе. Понятие ненадлежащего ответчика, условия и процедура его замены. Участие в 

деле нескольких истцов и ответчиков (соучастие). Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Участие в деле прокурора. Участие в деле государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном процессе. 

Понятие и виды представительства. Полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

V. ИСК ПРАВО НА ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и 

виды исков. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. Обеспечение иска. Распоряжение исковыми 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

VI. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ  

Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет и бремя доказывания. 

Общеизвестные и преюдициально установленные факты. Доказательственная презумпция. 

Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Обязанность представления 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Письменные доказательства, 

вещественные доказательства. Порядок истребования и представления письменных и 

вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных 



 

 

доказательств на месте их нахождения. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Экспертиза. Условия назначения по делу экспертизы. Проведение экспертизы. 

Права экспертов. Заключение эксперта. Обеспечение доказательств, Судебные поручения. 

Оценка доказательств арбитражным судом. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

VII. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И ШТРАФЫ 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размер. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Возврат государственной пошлины. Состав 

издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. Распределение между 

сторонами судебных расходов. Судебные штрафы. Понятие, основания и порядок 

наложения. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

VIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

IX. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ 

Порядок предъявления иска, его содержание и форма. Последствия его 

несоблюдения. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления и основание к возвращению искового заявления. Оставление заявления без 

рассмотрения. Отзыв на исковое заявление. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

X. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ 

Значение и задачи подготовки деда к рассмотрению. Действия судьи по подготовке 

материалов к рассмотрению дела в заседании арбитражного суда. Действия сторон и 

других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальное оформление примирения и мирового соглашения. 

Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного судебного 

заседания. 

 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА В ЗАСЕДАНИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. Этапы судебного 

заседания. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при 

непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. 

Порядок принятия решения. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

производства по делу и его возобновление. Форма окончания производства по делу без 

вынесения решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления 

без рассмотрения. Протокол судебного заседания. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XII. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Подведомственность и подсудность дел. Понятие и признаки банкротства. 



 

 

Предупреждение банкротства. Право на инициирование процедуры банкротства и лица, 

участвующие по этим делам. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве. 

Полномочия арбитражного суда и его решение. 

Понятие юридических фактов, их виды. Условия принятия заявления об 

установлении юридических фактов. Подведомственность и подсудность этих дел. 

Особенности процедуры судебного разбирательства дел об установлении юридических 

фактов. Решение арбитражного суда и его правовое действие. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Предмет судебного 

разбирательства. Лица, участвующие в деле. Исковое заявление. Состав суда. Сроки 

подготовки и рассмотрения дела. Особенности доказывания. Решение по делу. 

Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем - из 

административных правоотношений). Категории дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил 

рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Особенности действия принципов диспозитивности и состязательности 

при рассмотрении этой категории дел. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XIII. ПРОИЗВОДСТВО В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право на 

обращение с апелляционной жалобой на решение арбитражного суда. Арбитражные суды, 

проверяющие законность и обоснованность решений в апелляционной инстанции. Состав 

арбитражного суда, рассматривающего апелляционную жалобу. Порядок и срок подачи 

апелляционной жалобы. Порядок и срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене и изменению решения в 

апелляционном порядке. Принятие постановления. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XIV. ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право на обращение 

с кассационной жалобой на решения арбитражного суда и постановления апелляционной 

инстанции. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Порядок и срок рассмотрения 

дела в кассационной инстанции. Основания к отмене и изменению решений и 

постановлений в кассационном порядке. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении 

дела в кассационной инстанции. Принятие постановления. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XV. ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

Пересмотр судебных решений и постановлений в порядке надзора как 

исключительная стадия арбитражного процесса. Понятие и сущность стадии надзорного 

производства. Суд, имеющий право пересматривать судебные акты в порядке надзора. 

Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке надзора. Срок обращения в 

суд в порядке надзора. Требования, которым должны отвечать заявления или 

представления, подаваемые в Верховный Суд (ВС) Российской Федерации о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора. Принятие заявления или представления, основания к их 

возврату. Приостановление ВС РФ исполнения судебного акта. 

Порядок рассмотрения ВС РФ заявления или представления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора. Определения о передаче или отказе в передаче дела в 

Президиум ВС РФ. 



 

 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для 

изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Постановления Президиума ВС РФ. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XVI. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО НОВЫМ ИЛИ 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основание пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, Порядок и 

срок подачи заявления и пересмотра решения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

XVII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

Исполнение решений арбитражного суда - заключительная стадия арбитражного 

процесса. Исполнительный лист арбитражного суда и направление его для исполнения. 

Содержание исполнительного листа. Общие правила исполнительного производства. 

Замена способа исполнения решения. Выдача дубликата исполнительного листа. Отсрочка, 

рассрочка исполнительного производства. Поворот исполнения решения. Жалобы на 

действия и постановления судебного пристава-исполнителя. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



 

 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устных докладов; 

- подготовка к защите реферата; 

- решение задач по дисциплине; 

- решение тестов по дисциплине; 

- подготовки документов. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной 

программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Теория государства 

и права, Правоохранительные и судебные органы, Введение в специальность. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Гражданское право (часть вторая), Право социального обеспечения, 

Земельное право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовное право 

(особенная часть), Административный процесс, Налоговое право, Криминалистика, 

Криминология, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является подготовка бакалавра к 

практической юридической деятельности. Дисциплина предназначена дать будущим 

юристам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

трудовых правоотношений.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о понятии трудового права, системе трудового права, особенностях трудовых 

правоотношений, содержании трудовых прав, сформировать  готовность будущего юриста к 

практической юридической деятельности в сфере защиты прав работников и работодателей. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

4 4 144 32 48 
- 

- 
- 

37 
экзамен 

(27) 

Итого: 7 252 56 84 - - - 85  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

1. Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права.  

Предмет правового регулирования трудового права. 

Метод правового регулирования трудового права. 

Система трудового права. 

Понятие источников трудового права и их система. 

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права 

во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Соотношение трудового права с другими отраслями права.  

Принципы трудового права. 

 

2. Трудовые правоотношения и их участники. Сроки в трудовом праве. 

Трудовые отношения.  

Основания возникновения трудовых отношений.  

Стороны трудовых отношений.  

Основные права и обязанности работника.  

Основные права и обязанности работодателя. 

Исчисление сроков, с которыми Трудовой Кодекс связывает возникновение трудовых 

прав и обязанностей. 

 

3. Социальное партнерство в сфере труда. 

Понятие социального партнерства в сфере труда.  

Ведение коллективных переговоров.  

Коллективные договоры и соглашения.  

Право работников на участие в управлении организацией. 

 

4. Понятие и содержание трудового договора. 

Понятие трудового договора.  

Содержание трудового договора.  

Должностные инструкции. 

Применение профессионального стандарта. 

Ответственность за невнесение в трудовой договор обязательных условий. 

Аннулирование трудового договора. 

Срок трудового договора.  

Работа по совместительству.  

Отличие совместительства от совмещения. 

Совмещение профессий (должностей). 

 

5. Заключение трудового договора. 

Заключение трудового договора.  

Отказ соискателю в приеме на работу.  

Предложение работы.  

Трудовая книжка. Сведения о трудовой деятельности.  



 

 

Фактический допуск к работе. Последствия фактического допущения к работе не 

уполномоченным на это лицом. 

Медицинский осмотр при заключении трудового договора.  

Испытание при приеме на работу.  

Воинский учет в организации.  

Штатное расписание.  

Персональные данные работников. 

 

6. Изменение условий трудового договора. 

Общие правила изменения условий трудового договора.  

Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя вследствие 

изменения организационных или технологических условий труда.  

Особенности изменений отдельных условий трудового договора.  

Отстранение работника от работы. 

 

7. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение 

трудового договора по соглашению сторон. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

 

8. Увольнение в связи с неоднократным неисполнением работником трудовых 

обязанностей. Увольнение за прогул. Увольнение в связи с появлением на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Увольнение в связи с неоднократным неисполнением работником трудовых 

обязанностей. 

Увольнение за прогул.  

Увольнение в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

 

9. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников. 

Увольнение по результатам испытания. Увольнение в связи с ликвидацией 

организации. 

Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников. 

Увольнение по результатам испытания.  

Увольнение в связи с ликвидацией организации. 

 

10. Рабочее время. 

Рабочее время. Понятие рабочего времени.  

Особенности правового регулирования рабочего времени.  

Продолжительность рабочего времени.  

Работа накануне нерабочих праздничных и выходных дней.  

Работа в ночное время.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Сверхурочная работа.  

Режимы рабочего времени.  

Учет рабочего времени. 

 

11. Время отдыха. 

Время отдыха. Понятие времени отдыха.  

Виды времени отдыха. Перерывы.  

Выходные и нерабочие праздничные дни.  



 

 

График отпусков.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.  

Отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет).  

Предоставление отпуска руководителю.  

Отпуск работникам, совмещающим работу с получением образования (учебный отпуск).  

Отпуск по беременности и родам.  

Замена отпуска денежной компенсацией.  

Расчет и выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

 

12. Заработная плата. Удержания из заработной платы работника. Нормирование 

труда. 

Заработная плата. Оклад (должностной оклад). 

Компенсационные выплаты. 

Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии и др.). 

 Минимальный размер оплаты труда в РФ, минимальная заработная плата в субъекте РФ. 

Формы оплаты труда. 

Удержания из заработной платы работника.  

Удержание неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы. 

Удержание сумм неизрасходованного и невозвращенного аванса, выданного в связи с 

командировкой, переездом на работу в другую местность. 

Удержание сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок либо в 

случае признания вины работника в невыполнении норм труда или простое. 

Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы и расчета при увольнении. 

Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 

Самозащита работников. Право приостановить работу при задержке зарплаты. 

Нормирование труда. 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

13. Вахтовый метод работы. 

Вахтовый метод работы. Основные понятия. 

Время работы при вахтовом методе. Особенности учета рабочего времени при вахтовом 

методе работы. 

Время отдыха при вахтовом методе работы. 

Особенности оплаты труда при вахтовом методе работы. 

Применение коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате при вахтовом 

методе работы. 

Особенности приема на работу для выполнения работ вахтовым методом. 

Особенности организации работы при вахтовом методе. 

Труд иностранных граждан при вахтовом методе работы. 

 

14. Особенности работы на дому и дистанционной работы. 

Понятие надомного труда. 

Условия применения надомного труда. 

Особенности трудовых отношений с надомником. Учет рабочего времени. 

Оформление трудового договора с надомником. 

Оплата труда надомников, гарантии и компенсации. 

Возмещение расходов надомника в связи с выполнением им трудового договора. 

Расторжение трудового договора с надомником. 

Дистанционная работа. 



 

 

Отличие дистанционного труда от надомного. 

Преимущество дистанционной работы для работодателя. 

Принятие на работу дистанционного работника. 

Трудовой договор с дистанционным работником. 

Перевод работника на дистанционную работу по соглашению сторон. 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя. 

Организация труда дистанционных работников 

Увольнение дистанционного работника. 

 

15. Служебные командировки. 

Понятие служебной командировки. 

Срок служебной командировки. Порядок его расчета. 

Гарантии и выплаты работнику в связи с направлением в служебную командировку. 

Подготовка к служебной командировке. 

Направление работника в служебную командировку. 

Продление срока служебной командировки. 

Отзыв из служебной командировки. 

Возмещение работнику расходов после возвращения из служебной командировки. 

 

16. Дисциплина труда. Виды и общие условия применения дисциплинарных 

взысканий. 

Понятие дисциплины труда. 

Виды и общие условия применения дисциплинарных взысканий. Понятие 

дисциплинарного проступка. 

Нарушения, за которые возможно применение дисциплинарного взыскания. 

Оформление факта совершения работником дисциплинарного проступка. 

Получение объяснительной записки от работника, совершившего проступок. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания. 

Оформление трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности) при объявлении 

замечания или выговора. 

Оформление личной карточки при объявлении замечания или выговора. 

Последствия применения дисциплинарного взыскания к работнику. 

Ответственность работодателя за нарушение порядка применения дисциплинарного 

взыскания. 

Снятие дисциплинарного взыскание. 

Особенности применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 

 

17. Охрана труда. 

Служба охраны труда в организации. 

Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Выдача молока и лечебно-профилактического питания при выполнении работ во 

вредных условиях труда. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Специальная оценка условий труда. Основные понятия и общие положения. 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

Проведение специальной оценки условий труда. 

Несчастный случай на производстве. 

Обязанности работника при несчастном случае на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. 



 

 

Извещение о несчастном случае на производстве. 

Формирование комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

Сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

Квалификация несчастных случаев (связанные с производством и не связанные с 

производством). 

Оформление результатов расследования несчастного случая на производстве. Сроки 

хранения материалов расследования несчастного случая на производстве. Учет 

несчастных случаев на производстве. 

Направление информации заинтересованным лицам и организациям по окончании 

расследования несчастного случая на производстве. 

Выплаты работникам, пострадавшим при несчастном случае на производстве. 

Ответственность работодателя при несчастном случае на производстве. 

 

18. Материальная ответственность работодателя и работника. 

Случаи и условия наступления материальной ответственности работодателя. 

Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение работника 

возможности трудиться. 

Материальная ответственность работодателя за причинение ущерба имуществу 

работника. 

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику. 

Материальная ответственность работодателя за причинение морального вреда. 

Случаи и условия наступления материальной ответственности работника. 

Ограниченная материальная ответственность работника. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Взыскание в судебном порядке ущерба, причиненного работником. 

 

19. Порядок подсчета стажа. Оформление больничного листа. Восстановление на 

работе. Ученический договор. 

Общий трудовой стаж и иные виды стажа для назначения пенсии. 

Непрерывный трудовой стаж и где он используется. 

Специальный трудовой стаж. 

Стаж работы по специальности. 

Страховой стаж, учитываемый при назначении пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам. 

Назначении пенсии по старости (страховой стаж, возраст и т.д.). 

Значение листка нетрудоспособности. 

Кто вправе выдавать листок нетрудоспособности. 

Кому выдается (не выдается) листок нетрудоспособности. 

Заполнение листка нетрудоспособности. 

Основание для восстановления на работе. 

Оформление восстановления работника на работе. 

Как оплатить время вынужденного прогула при восстановлении на работе. 

Ответственность работодателя за неисполнение решения суда о восстановлении на 

работе. 

Последствия отмены вышестоящим судом решения о восстановлении на работе. 

Оформление ученического договора. 

Гарантии, которые предоставляются лицам, проходящим обучение. 

Учет времени ученичества. 

Оплата ученичества. 

Прекращение ученического договора. 

 



 

 

20. Трудовая деятельность иностранных граждан. Привлечение и использование 

иностранной рабочей силы. 

Трудовая деятельность иностранных граждан. 

Как принять на работу иностранца с видом на жительство. 

Как принять на работу граждан Республики Беларусь. 

Как принять на работу граждан Казахстана, Армении, Киргизии. 

Иностранные граждане, временно проживающие в Российской Федерации. 

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации на основании 

визы. 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию "визовых" иностранцев. 

Обеспечение соблюдения приглашенным иностранным работником порядка пребывания 

(проживания) в РФ. 

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации в порядке, не 

требующем получения визы. 

Кого и как необходимо уведомить о привлечении к трудовой деятельности или 

увольнении иностранного работника. 

Привлечение и использование иностранной рабочей силы. 

Процедура получения разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников. 

Допустимая доля использования иностранных работников в отдельных видах 

деятельности. 

Разрешение на работу для иностранного работника. 

Как принять на работу "безвизового" иностранца на основании патента. 

Уведомление налогового органа о привлечении иностранных граждан для 

осуществления трудовой деятельности. 

Миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания. 

Как привлекаются к трудовой деятельности высококвалифицированные иностранные 

специалисты. 

Привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, обучающихся в РФ по 

очной форме. 

Привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан работодателями 

(заказчиками работ, услуг) - физическими лицами. 

Прием на работу иностранца. 

Документы при приеме на работу предъявляемые иностранным гражданином. 

Заключение трудового договора с иностранцем. 

Увольнение работника-иностранца. 

Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

 

21. Руководитель. Особенности трудовых отношений. 

Особенности правового статуса руководителя организации. 

Мероприятия, выполняемые до заключения трудового договора с руководителем 

организации. 

Прием на работу руководителя организации. 

Перевод руководителя организации на другую должность. 

Совмещение и работа руководителя организации по совместительству. 

Ведение руководителем организации бухгалтерского учета. 

Отпуск руководителя организации. 

Командировка руководителя организации. 

Исполнение обязанностей руководителя организации другим работником. 

Руководитель филиала, представительства. 

Дочерние и зависимые общества. 

Дисциплинарная ответственность руководителя организации. 



 

 

Увольнение руководителя организации. 

22. Особенности работы женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Основные понятия. 

Прием на работу женщин. 

Условия труда женщин. 

Рабочее время женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Время отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Как оплатить время отсутствия беременной на работе, если она посещала врача. 

Перевод женщины на другую работу. 

Отпуска и пособия, предоставляемые женщинам и лицам с семейными обязанностями. 

Прекращение трудовых отношений с женщинами и лицами с семейными обязанностями. 

 

23. Права работников-доноров (гарантии). Права инвалидов (квоты). Особенности 

трудовых отношений с несовершеннолетними работниками. 

Донорство крови. 

Кто может быть донором. Медицинский осмотр донора. Выдача "донорской" справки. 

Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови. 

Меры социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь, и почетных 

доноров России. 

Признание лица инвалидом. 

Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов. 

Перевод работника-инвалида на другую работу. Увольнение. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних работников. 

Запрет на использование труда несовершеннолетних работников. 

Как принять на работу несовершеннолетнего. 

Ограничения на использование труда несовершеннолетних работников. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних работников. 

Отпуск несовершеннолетних работников. 

Оплата труда несовершеннолетних работников. 

Материальная ответственность несовершеннолетних работников. 

Расторжение трудового договора с несовершеннолетними работниками. 

 

24. Особенности труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций. Особенности трудовых отношений с медицинскими работниками. 

Особенности работы спортсменов. 

Правовое регулирование труда педагогических работников. 

Заключение трудового договора с педагогическими работниками. 

Рабочее время педагогических работников. 

Время отдыха педагогических работников. 

Как проводится аттестация работников образования. 

Оплата труда педагогических работников. 

Прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 

Особенности регулирования труда медицинских работников. 

Прием на работу медицинских работников. 

Рабочее время медицинских работников. 

Каким категориям медицинских работников и на какой срок предоставляются 

дополнительные отпуска. 

Присвоение квалификационных категорий медицинским работникам. 

Как оплачивается труд медицинских работников. 

Прекращение трудового договора с медицинскими работниками. 

Прием на работу спортсменов. Медицинские осмотры спортсменов. 



 

 

Содержание трудового договора со спортсменом. 

Временный перевод спортсмена к другому работодателю. 

Отстранение от работы спортсменов. 

Ограничения на работу по совместительству, установленные для спортсменов. 

Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам. 

Особенности регулирования труда женщин-спортсменов. 

Рабочее время и время отдыха спортсменов. 

Особенности оплаты труда спортсменов. 

Увольнение спортсменов. 

 

25. Профсоюзная организация - представитель работников. 

Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов организации. 

Профсоюзная организация - представитель работников. 

Права профсоюзной организации. 

Гарантии работникам - членам профсоюза. 

Руководитель профсоюзной организации, освобожденный от основной работы. 

Когда нужно учитывать мотивированное мнение первичной профсоюзной организации. 

Порядок учета. 

Что такое локальные нормативные акты? Их форма и виды. 

Структура и содержание локальных нормативных актов. 

Разработка локальных нормативных актов. 

Учет мнения представительного органа работников (профсоюза) при принятии 

локальных нормативных актов. 

Принятие локальных нормативных актов. 

Ознакомление работников с локальными нормативными актами. 

Как внести изменения в локальные нормативные акты, в том числе ПВТР. 

Отмена локальных нормативных актов. 

 

26. Проверка деятельности организации. Обязательные документы. Роль 

прокуратуры при проведении проверок деятельности организаций. 

Проверка деятельности организации. Виды и сроки проверки. 

Основания для плановой и внеплановой проверок деятельности организации. 

Риск-ориентированный подход при проведении проверок. 

Права и обязанности работодателя при проведении выездной проверки. 

Предоставление работодателем документов при документарной проверке. 

Оформление результатов проверки деятельности организации. 

Обязательные документы, сроки их хранения в организации. 

Рекомендуемые документы, сроки их хранения в организации. 

Основания для издания документов в организации. 

Журналы и книги учета в организации. 

Акты, устанавливающие правила работы с архивными документами организации. 

Понятие и функции прокуратуры. Полномочия прокурора. Прокурорская проверка. 

Плановая проверка организаций. Функция прокуратуры при проведении плановой 

проверки. 

Внеплановая проверка организаций. Функция прокуратуры при проведении внеплановой 

проверки. 

 

27. Досудебные и внесудебные способы разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 

Понятие индивидуального трудового спора. 

Альтернативное разрешение индивидуальных трудовых споров. 

Актуальность применения альтернативного разрешения трудовых споров в трудовых 

отношениях. 



 

 

Понятие и особенности альтернативного разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Общая характеристика досудебных и внесудебных способов разрешения 

индивидуальных трудовых споров. 

Особенности разрешения индивидуальных трудовых споров в судебном и 

альтернативном порядке. 

Особенности проведения непосредственных переговоров между работником и 

работодателем в целях урегулирования индивидуального трудового спора. 

Урегулирование индивидуальных трудовых споров при помощи посредников 

(медиаторов). 

КТС как орган по разрешению индивидуальных трудовых споров. 

Особенности обращения в КТС и ее компетенция. 

Процедура рассмотрения спора в КТС. 

Порядок вынесения решения КТС. 

Порядок обжалования решения КТС и перенесение рассмотрения спора в суд общей 

юрисдикции. 

 

28. Процедура рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде. 

Требования к работнику, с которыми работодатель может обратиться в суд. 

Сроки обращения в суд с требованиями к работнику (по трудовым спорам). 

Требования к работодателю, с которыми работник может обратиться в суд. 

Сроки исковой давности для обращения работника в суд по трудовому спору. 

Подсудность индивидуального трудового спора. 

Подача искового заявления в связи с индивидуальным трудовым спором. 

Возражения на иск, поданный в связи с индивидуальным трудовым спором. 

Досудебная подготовка. Предварительное судебное заседание по индивидуальному 

трудовому спору. 

Рассмотрение индивидуального трудового спора по существу. 

Представление доказательств и доказывание в рамках индивидуального трудового спора. 

Прения сторон по индивидуальному трудовому спору. 

Вынесение судебного решения по индивидуальному трудовому спору >>> 

Заключение сторонами мирового соглашения по индивидуальному трудовому спору  

Заочное решение по индивидуальному трудовому спору. 

Исполнение решения суда по трудовому спору. 

Судебные расходы, связанные с разрешением трудового спора. 

Определения суда в связи с индивидуальным трудовым спором. 

Обжалование решения суда первой инстанции по индивидуальному трудовому спору в 

апелляционной инстанции. 

Обжалование судебных постановлений по индивидуальному трудовому спору в 

кассационном порядке. 

Приказное производство при взыскании работником в судебном порядке начисленных, 

но не выплаченных ему денежных сумм. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 



 

 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Теория государства 

и права, Конституционное право, Семейное право.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста 

через овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования 

отношений, образующих предмет экологического права, особенностях юридической 

ответственности в экологическом праве, а также получение знаний о 

правоприменительной практике, складывающейся в области защиты прав и законных 

интересов в экологической области граждан. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4 



 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 
Краткое содержание курса (3 семестр) 

 
Тема 1. Понятие и предмет экологического права. Источники экологического права. 
 
Содержание: Предмет правового регулирования экологического права. Метод правового 
регулирования экологических правоотношений. Соотношение диспозитивных и 
императивных методов в регулировании экологических правоотношений. Экологические 
правоотношения: понятие, содержание и виды экологических правоотношений. 
Конституция РФ о праве граждан на благоприятную окружающую среду и объективную 
информацию о ее состоянии, способы и юридические гарантии осуществления 
экологических прав. Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц. 
Принципы экологического права. Место экологического права в системе российского 
права. Экологическое право и экологическое законодательство. Понятие источников 
экологического права. Структура и состав экологического законодательства.  Федеральные 
законы как источники жилищного права. Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в области 
охраны окружающей среды и защиты экологических прав граждан.  Нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления. Акты органов судебной власти как регуляторы 
экологических правоотношений.    
 
Тема 2. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. 
 
Содержание: Понятие, функции, значение управления природопользованием. Виды 
управления охраной окружающей среды. Создание системы органов управления в сфере 
взаимодействия общества и природы. Координация деятельности по управлению 
природопользованием и охраной окружающей среды. Понятие и значение экологического  
планирования. Правовые основы экологического нормирования. Проведение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Понятие и значение 
экологической экспертизы. Виды и тапы проведения экологической экспертизы. Понятие и 
виды экологического аудита. Значение экологического мониторинга. Виды органов 
государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. Органы 
общей компетенции. Органы специальной компетенции. Правовые основы 
информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей среды. Право 
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
 



 

 

Тема 3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
 
Содержание:  Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  Административная 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Конституционная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  Понятие и 

виды экологического вреда. Способы и принципы возмещения экологического вреда.  

Возмещение вреда природной среде. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, 

причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. Ответственность за 

экологический вред, причиненный источником повышенной опасности. 
 
Тема 4. Эколого-правовые основы технического регулирования охраны окружающей 
среды.  
 
Содержание:  Понятие и значение технического регулирования охраны окружающей 
среды. Установление, применение и исполнение требований ко всем стадиям обращения с 
экологически значимой продукцией, а также выполнения работ и услуг. Проведение оценки 
их соответствия. Применения единых правил установления требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг. Единая система правил аккредитации. Единство 
правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 
обязательной оценки соответствия. Единство применения требований технических 
регламентов независимо от видов или особенностей сделок. Понятие, назначение 
технологических регламентов. Процесс разработки и утверждения технического 
регламента. Понятие и назначение экологической стандартизации. Национальные 
стандарты и национальная система стандартизации. Правила стандартизации, нормы и 
рекомендации в области стандартизации. Понятие и назначение экологической 
сертификации. Правовые основы экологического аудита. Виды экологического аудита и 
порядок его проведения. 
 
Тема 5.  Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами. 
 
Содержание:  Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и 

материалами. Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными 

химическими и биологическими веществами и материалами. Регистрационные испытания 

пестицидов и агрохимикатов. Экспертиза результатов регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов. Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов. 

Лицензирование деятельности в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. Стандартизация и сертификация пестицидов и агрохимикатов. 

Государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными 

веществами и материалами. Правовое регулирование обращения с генетически 

модифицированными организмами. Понятие и виды отходов. Законодательство об отходах. 

Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. Правовой 

режим экологически неблагополучных территорий. Правовые меры предупреждения 

экологически неблагоприятных ситуаций. 
 
Тема 6.  Особенности правового режима земель, лесов и недр. 
  
Содержание:  Правовой режим земель и земельных участков. Категории земель и перевод 
земельных участков из одной категории в другую. Понятие и содержание права 
собственности на земельные участки. Виды землепользования. Права и обязанности 
собственников земельных участков. Права и обязанности землепользователей. Правовой 
режим лесов и лесных участков. Договор лесопользования. Виды лесопользования. 



 

 

Понятие недр. Виды недропользования. Договор недропользования. Лицензирование 
недропользования. Соглашение о разделе продукции как форма недропользования.   
 
Тема 7.  Особенности правового режима водных природных ресурсов, атмосферного 
воздуха и  животного мира. 
 
Содержание:  Особенности правового режима вод. Виды водных объектов. Правовой 

режим природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Виды водопользования. 

Договор водопользования. Планирование рационального использования водных объектов. 

Нормирование допустимого воздействия на воды. Государственный мониторинг водных 

объектов. Государственный водный реестр. Государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов. Особенности правового режима атмосферного 

воздуха. Нормирование выбросов в атмосферный воздух. Основные правовые средства 

охраны животного мира. Красная книга Российской Федерации. 
 
Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 
охранных и иных специальных зон и территорий. 
  
Содержание: Основы правового режима особо охраняемых территорий и объектов. 

История, цели образования и виды особо охраняемых природных территорий.  Правовой 

режим государственных природных заповедников. Правовой режим национальных и 

природных парков. Правовой режим государственных природных заказников. Назначение и 

правовой режим зеленых зон. Правовой режим памятников природы, дендрологических 

парков и ботанических садов. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и рекреационных зон. Элементы правового режима зеленых зон. Назначение и 

правовой режим санитарно-защитных зон. Назначение и правовой режим водоохранных 

зон, водных объектов и их прибрежных защитных полос. Назначение и правовой режим зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. Назначение и правовой режим территорий традиционного 

природопользования. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 



 

 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме:  

- подготовки к рефератам (мини – выступлениям); 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к решению ситуационных задач. 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Теория государства 

и права, Семейное право, Экологическое право, Конституционное право, Международное 

право. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для освоения дисциплин 

учебного плана: Актуальные вопросы теории государства и права а так же Подготовки к 

сдаче и сдаче государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является овладение 

студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных отношений, 

образующих предмет предпринимательского права России, получение системного 

представления о правовых отношениях, которые возникают по поводу осуществления 

предпринимательской деятельности в РФ, а также адекватных современному российскому 

законодательству тактических и стратегических хозяйственных решений.  

Задачей освоения дисциплины является изучение вопросов государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в РФ, а также тех правоотношений, в 

которых государство в лице своих исполнительных органов принимает деятельное участие, 

а также получение знаний о правоприменительной практике, складывающейся в области 

разрешения споров между субъектами соответствующих правовых отношений. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4  

 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

I. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. 

Понятие предпринимательского права, его предмет и место в российской правовой 

системе. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательских отношений. 

Отличительные черты предпринимательской деятельности. 

 

II. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Источники предпринимательского права. Виды ответственности за нарушение 

российского законодательства. 

 

III. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СУБЪЕКТЫ И ИХ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС. 

Индивидуальное предпринимательство. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Индивидуальный предприниматель. Субъекты малого предпринимательства. 

 

IV. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Понятие, признаки юридических лиц и порядок их образования. Виды юридических 

лиц. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации 

как субъекты предпринимательской деятельности. 

 

VI. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур 

банкротства. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) гражданина. 

 

VII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные понятия и правовая база инвестиционной деятельности. Субъекты, 

объекты и содержание инвестиционной деятельности. Защита прав и законных интересов 



 

 

инвесторов. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов. Деятельность 

организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных юридических лиц. 

 

VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие и основные признаки инновационной деятельности. Субъекты 

инновационной деятельности Объекты инновационной деятельности. Объекты 

инновационной деятельности. Правовая основа развития инновационной деятельности. 

Договорные формы инновационной деятельности. 

 

IX. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Формы и методы государственного воздействия в сфере предпринимательства. 

Государственный контроль за деятельностью предпринимателей. Лицензирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

X. КОНКУРЕНЦИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Понятие и виды конкуренции. Субъекты конкуренции в предпринимательской 

деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Монополии и 

доминирующее положение субъекты на рынке. Монополистическая деятельность 

предпринимателей и ее формы. Антимонопольное законодательство. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование отношений в 

области рекламы. 

 

XI. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности. Структура 

внешнеэкономических отношений. Основные (базисные) условия внешнеторговых 

контрактов. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

XII. ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие договора. Соотношение понятий обязательства, сделки и договора. 

Юридическая классификация договоров в предпринимательской деятельности. Порядок и 

процедура заключения договора. Порядок исполнения, изменения и прекращения договора. 

Правовое регулирование отдельных видов договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности. 

 

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

 

XIV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие расчетных отношений. Банковский счет. Права и обязанности сторон по 

договору банковского счета. Формы безналичных расчетов. 

 

XV. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

Конституционное закрепление прав и интересов. Юридические способы и 

механизмы защиты прав и интересов предпринимателей. Судебные формы защиты прав и 

законных интересов предпринимателей. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля. Защита прав 

налогоплательщиков (плательщиков сборов). Страхование как средство защиты интересов 



 

 

субъектов предпринимательской деятельности. Профсоюзы и торгово-промышленные 

палаты. Роль юридических служб в защите предпринимательства. 

 

XVI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рассмотрение споров в арбитражном суде и суде общей юрисдикции. Рассмотрение 

дел государственными органами в порядке административной подведомственности. 

Разрешение споров третейскими судами. Порядок рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица — медиатора (процедура медиации). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- решение задач по дисциплине. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) гражданско-правового модуля учебного плана 



 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-7 семестрах: Теория государства и права, 

Гражданское право, Семейное право, Трудовое право. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

знаний о порядке и способах регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом (международных частноправовых отношений). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для формирования 

практических навыков применения правовых норм в сфере международного частного права. 

В ходе изучения дисциплины студент должен решить следующие задачи:  

Выработать умение ориентироваться в источниках международного частного права, 

анализировать и обобщать изученный материал; 

Выработать умение критически оценивать современные международные гражданско-

правовые отношения; 

Сформировать целостное представление о методах правового регулирования 

международных гражданско-правовых отношений; 

Сформировать навык правильного применения на практике норм международного 

частного права. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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8 3 108 24 36 - - - 48 
зачет 

 

Итого: 3 108 24 36 - - - 38  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 



 

 

Краткое содержание курса  

 

1. Понятие международного частного права, история его становления и развития. 

Имущественные и личные неимущественные отношения частноправового характера, 

осложненные иностранным элементом как предмет МЧП. 

2. Основные современные концепции юридической  природы МЧП 

3. Основные нормативные акты РФ, содержащие нормы МЧП. 

4. Основные принципы правового регулирования отношений в МЧП. Понятие 

коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка как элементы 

коллизионной нормы. 

5. Виды коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок. Личный закон 

физического лица. Личный закон юридического лица. Закон места нахождения имущества. 

Закон автономии воли сторон. Закон места совершения акта. Закон наиболее тесной связи. 

Закон места работы. Закон флага. Закон суда. 

6. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону 

третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Установление содержания 

норм иностранного права. Взаимность и реторсии в МЧП 

7. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности. 

Правовое положение физических лиц в международном частном праве. Личный закон 

физического лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Правовое положение иностранцев в России и российских граждан за границей. Опека и 

попечительство в МЧП. 

8. Правовое регулирование вещно-правовых отношений в МЧП. Право, подлежащее 

применению к вещным правам. 

9. Общая характеристика правового режима собственности российского государства, 

российских юридических лиц, российских граждан за границей и иностранных государств, 

иностранных юридических лиц и иностранных граждан в России. 

10. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 

инвестиций и способы их осуществления в России. Гарантии и льготы иностранным 

инвесторам. Международные механизмы защиты прав иностранных инвесторов. Сеульская 

конвенция 1985 г. Вашингтонская конвенция 1965 г. Правовой режим свободных (особых) 

экономических и оффшорных зон 

11. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности. 

12. Материально-правовое и коллизионное регулирование договорных отношений. 

Коллизионное регулирование договоров в праве зарубежных стран и России. 

13. Понятие договора международной купли-продажи товаров. Коллизионно-правовое 

и материально- правовое регулирование договоров международной купли-продажи 

товаров. Венская конвенция о договорах международной купли- продажи товаров от 1980 

года. Роль ИНКОТЕРМС в правовом регулировании отношений купли- продажи. 

14. Общая характеристика договоров международных перевозок грузов, пассажиров и 

багажа. 

15. Международные морские перевозки. Международные железнодорожные 

перевозки. Международные автомобильные перевозки. 

16. Международные воздушные перевозки. Международные комбинированные 

перевозки 

17. Коллизионно-правовой метод – основа для регулирования наследственных 

отношений в МЧП. Коллизионные нормы наследственного права в российском и 

зарубежном законодательстве. Общая характеристика международных двусторонних и 

многосторонних договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам в части наследственных норм. 
18. Правовое положение иностранных граждан в отношениях по наследованию на 

территории России и российских граждан в иностранных государствах. 



 

 

19. Деликтные и кондикционные обязательства в МЧП. Коллизионные вопросы 

обязательств из причинения вреда и обязательств из неосновательного обогащения в праве 

зарубежных стран. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда и 

обязательств из неосновательного обогащения по законодательству России 

20. Материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в международном 

семейном праве. Общая характеристика международных двусторонних и многосторонних 

договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам в части 

семейных отношений. Установление содержания норм семейного иностранного права. 

Заключение брака российских граждан с иностранцами на территории РФ. Заключение 

браков российских граждан за рубежом. 

21. Признание в России браков, заключенных за пределами территории Российской 

Федерации. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на территории РФ. 

Расторжение браков российских граждан за рубежом. 

22. Признание в России расторжения брака, совершённое за пределами территории 

Российской Федерации. 

23. Личные неимущественные и имущественные права супругов в МЧП. Установление 

и оспаривание отцовства в МЧП. Личные неимущественные и имущественные права 

родителей и детей. Международное усыновление. Опека и попечительство в МЧП. 

24. Материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в международном трудовом 

праве. 

25.Принцип автономии воли; закон места заключения трудового контракта; закон места 

выполнения трудовой функции; закон флага. 

26. Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. Трудовые права 

российских граждан за рубежом 

27. Понятие международного гражданского и арбитражного процесса. Источники 

правового регулирования процессуальных отношений с иностранным элементом. 

28. Производство по делам с участием иностранных лиц на территории Российской 

Федерации в гражданском и арбитражном процессе. 

29. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных 

поручений. 

30. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение отдельных 

процессуальных действий по поручению иностранных судов. Особенности 

процессуального положения иностранного государства в гражданском и арбитражном 

процессе. Судебный иммунитет иностранного государства. Рассмотрение частноправовых 

споров в Европейском суде по правам человека. 

31. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража. Понятие арбитражной оговорки. Общая 

характеристика международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) и Морской 

арбитражной комиссии (МАК) при ТПП РФ. 

32. Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории 

Российской Федерации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 



 

 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

подготовки доклада; 

написание реферата; 

решение задач 

 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) гражданско-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Гражданское право 

(часть первая), Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс, Трудовое право, Земельное право, Уголовное право (общая часть), Уголовное 

право (особенная часть), Уголовный процесс, Административное право.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является:  
содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования отношений, 

образующих предмет права социального обеспечения, особенностях юридической 



 

 

ответственности в праве социального обеспечения, а также получение знаний о 

правоприменительной практике, складывающейся в области социальной защиты граждан и 

спорных вопросов в указанной сфере. 
 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

Итого: 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы права социального обеспечения 

 

Предмет правового регулирования права социального обеспечения. Метод правового 

регулирования правоотношений в области социальной защиты. Соотношение 

диспозитивных и императивных методов в регулировании отношений в сфере социального 

обеспечения.  

Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения. Классификация принципов. Виды принципов социального обеспечения. 

 

Тема 2.  Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Отношения процедурного и процессуального характера, тесно связанные с материальными 

отношениями и объективно необходимые для их нормального функционирования. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Виды пенсионных 

правоотношений. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной денежной 

выплатой. Правоотношения по поводу предоставления гражданам  социальных услуг. 

Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам социального 

обеспечения и социального страхования. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. История отечественного 

законодательства 

 



 

 

Классификация источников права социального обеспечения.  Конституция РФ о 

социальном государстве. Место права социального обеспечения в системе российского 

права. Структура и состав законодательства социального обеспечения. Федеральные 

законы как источники права социального обеспечения. 

Возникновение государственного социального обеспечения в России.  

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ в области регулирования отношений социального 

обеспечения. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Акты 

органов судебной власти как регуляторы правоотношений в области социального 

обеспечения.    

 

Тема 4. Понятие и виды стажа 

 

Понятие стажа и его виды. Понятие и значение страхового стажа. Страховой стаж: 

понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Понятие специального 

(профессионального) страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, правовые 

последствия. Периоды, засчитываемые в смешанный (общий) страховой стаж. 

Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и пенсия за выслугу лет. Выслуга лет. 

Специальный трудовой стаж и его юридическое значение. Стаж военной службы как 

разновидность специального трудового стажа. Исчисление стажа. Доказательства 

страхового стажа. Основные документы, подтверждающие стаж. Подтверждение стажа. 

 

Тема 5. Страховая пенсия по старости 

 

Понятие страховой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по 

старости. Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по 

старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и определенными видами 

профессиональной деятельности. Страховые пенсии по старости. Условия назначения 

страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии и порядок его определения. 

Дифференциация размера фиксированной выплаты: лицам, достигшим 80 лет; инвалидам; 

лицам, имеющим иждивенцев. 

 

Тема 6. Страховая пенсия по инвалидности 
 

Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое 

значение. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Специальные правила 

обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размер страховой пенсии по инвалидности и его дифференциация 

в зависимости от группы инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок определения 

страховой пенсии по инвалидности. Порядок исчисления нормативной продолжительности 

страхового стажа инвалида. Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; 

участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. Выплата пенсии по инвалидности работающим 

пенсионерам. 

 

Тема 7.  Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, 



 

 

потерявшей кормильца. Члены семьи, признаваемые нетрудоспособными в силу закона, 

понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 

иждивении кормильца. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 

кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф. Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

порядок их определения. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.  

 

Тема 8.  Социальная пенсия. Пенсия за выслугу лет 
 

Понятие социальной пенсии. Виды социальных пенсий и их общественное значение. 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии. 

Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

Понятие дополнительного социального обеспечения. Виды дополнительного социального 

обеспечения.   

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. 

Условия назначения пенсий за выслугу лет. Размеры пенсий за выслугу лет. Порядок 

выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

 

 

Тема 9.  Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки 

пенсии. Пенсионная система России  
 

Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. Сроки, с 

которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за пенсией. 

Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и восстановление 

выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии лицам, выезжающим 

на постоянное жительство за пределы территории РФ. Ответственность за достоверность 

сведений, необходимых для установления и выплаты пенсии. Удержания из страховой 

пенсии. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Правовой статус Социального фонда 

России. Основные положения пенсионной реформы. Элементы пенсионной системы: 

страховое и государственное пенсионное обеспечение. Финансирование страховых и 

государственных пенсий.   
 

Тема 10.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих данному виду 

обязательного социального страхования. Права и обязанности застрахованного. Виды 

обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. 

Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. Обеспечение по обязательному 

социальному страхованию лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.   

 

Тема 11.  Понятие и виды государственных пособий, компенсационные выплаты, 

субсидии 

   

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, 

выплачиваемые в целях социальной поддержки. Пособия по временной 



 

 

нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты. Основания для снижения 

размера пособия. Исчисление заработка для определения размера пособия. Основания для 

отказа в назначении пособия. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и 

родам. Пособия на детей и их виды. Продолжительность выплаты. Размеры пособий, срок 

обращения. Материнский капитал, родовой сертификат. Как направить материнский 

капитал на образование детей. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки 

выплаты. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы по уважительным причинам, но без права на пенсию.  Материальная помощь и ее 

виды. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. Жилищные 

субсидии.   

 

Тема 12. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 

 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, 

инвалидов в области охраны здоровья. Виды и формы охраны здоровья. Порядок оказания 

медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. Лекарственная помощь. Круг 

лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на льготных условиях. 

Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика системы социального обслуживания 

как одного из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и 

виды социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Вида 

предоставления социальных услуг. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 
 



 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) Гражданско-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Гражданское право 

(часть первая), Трудовое право, Уголовное право (общая часть), Административное право, 

Административная ответственность. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для освоения дисциплин 

учебного плана: Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс, Уголовное право (особенная часть), Уголовный процесс, Криминалистика, 

Криминология, Налоговое право, Административный процесс и к Подготовки к сдаче и 

сдаче государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего юриста через овладение студентами 

нормативно-правовой базой в области регулирования отношений образующих предмет 

земельного права, особенностях юридической ответственности в земельном праве, а также 

получение знаний о правоприменительной практике, складывающейся в области правового 

режима земель и земельных участков, земельных споров.  

Задачей освоения дисциплины является подготовка к выполнению следующих 

профессиональных задач по видам деятельности: нормотворческая деятельность: участие в 

подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере земельного 

права; правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией земельно-правовых норм; выявлению и устранению земельных 

правонарушений, разработке документов правового характера; экспертно-

консультационная деятельность: консультирование по вопросам земельного права; 

осуществление правовой экспертизы документов по вопросам природоресурсного 

законодательства. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

ТЕМА I. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. 

Предмет земельного права. Методы правового регулирования и принципы 

земельного права. Понятие и система земельного права. Соотношение земельного права с 

иными отраслями российского права. 

 

ТЕМА II. ИСТОЧНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. 

Понятие и классификация источников земельного права. Конституция Российской 

Федерации как источник земельного права. Международные договоры Российской 

Федерации как источники земельного права. Федеральные законы как источники 

земельного права. Указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти как источники земельного права. Законы, 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления как источники земельного права. 

 

ТЕМА III. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты, объекты и содержание 

земельных правоотношений. Основания возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

 

ТЕМА IV. СИСТЕМА ПРАВ НА ЗЕМЛЮ. 

Виды прав на землю. Правовая природа объекта прав на землю. Правовое значения 

понятия «недвижимость» и признание земельного участка «недвижимостью». 

Юридическое понятие «недвижимость» и виды прав на недвижимость и землю в 

зарубежном праве. 

 

ТЕМА V. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ. 

Сущность и содержание права частной собственности на землю. Основания 

приобретения права частной собственности на землю. Основания прекращения частной 

собственности на землю. Право публичной собственности на землю.  

 

ТЕМА VI. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ЛИЦ – НЕСОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда земельного участка. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Право 

безвозмездного пользования земельным участком. Право использования земель на 

основании разрешения. 

 

ТЕМА VII. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ. 

Понятие и содержание управления в сфере использования и охраны земель. 

Государственный кадастровый учет земельных участков. Государственная регистрация 

прав на земельные участки и сделок с ними. Территориальное планирование использования 

земель. Резервирования земель. Изъятие земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Перевод земель из одной категории в другую. Предоставление 

земельных участков. Государственный земельных надзор, муниципальный и общественный 

земельный контроль. Землеустройство. Мониторинг земель. Полномочия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в области рационального 

использования и охраны земель. 



 

 

 

ТЕМА VIII. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ. 

Понятие правовой охраны земель. Правовое обеспеченье сохранения, повышения и 

восстановления почвенного плодородия земель. Правовая охрана земель от загрязнения и 

заражения. Правовая охрана земель как пространственного территориального базиса. 

 

ТЕМА IX. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА. 

Плата за использование земель. Порядок оценки земельного участка. 

 

ТЕМА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Сущность земельного правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Административная ответственность за нарушение 

земельного законодательства. Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Возмещение убытков при ухудшении качества земель, временном занятии земельных 

участков, ограничении прав на земельные участки. 

 

ТЕМА XI. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ. 

Общая характеристика правового режима земель. Способы определения правового 

режима земель. Правовые инструменты определения внутренней структуры отдельных 

категорий земель и правового режима конкретных земельных участков. 

 

ТЕМА XI. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 

Понятие и структура земель сельскохозяйственного назначения. Право 

собственности и иные права на земли сельскохозяйственного назначения. Правовое 

регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. Управление в сфере 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Земельно-правовая 

ответственность за нарушение порядка использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

ТЕМА XIII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

Понятие и структура земель населенных пунктов. Управление в сфере 

использования земель населенных пунктов. 

 

ТЕМА XIV. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ГОРНОЕ 

ПРАВО. 

Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного 

специального назначения. Правовой режим земель промышленности. Правовой режим 

земель энергетики. Правовой режим земель транспорта. Правовой режим земель связи, 

радиовещания, телевидения, информатики. Правовой режим земель для обеспечения 

космической деятельности. Правовой режим земель обороны, безопасности. Правовой 

режим земель иного специального назначения. Правовой режим земельных участков для 

разработки полезных ископаемых. Право пользования недрами. Государственное 

управление в сфере использования и охраны недр. Ответственность за нарушения 

законодательства о недрах. 



 

 

 

ТЕМА XV. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И ОБЪЕКТОВ. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим земель природоохранного назначения. Правовой режим земель 

рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

Правовой режим земель особо ценных земель. Правовой режим земель иных особо 

охраняемых территорий. 

 

ТЕМА XVI. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА. ЛЕСНОЕ ПРАВО. 

Понятие, структура и правовые инструменты определения правового режима земель 

лесного фонда. Право собственности на земли лесного фонда и иные земли, на которых 

произрастают леса. Право пользования землями лесного фонда. Виды права пользования 

землями лесного фонда и иными землями, на которых произрастают леса. Правовое 

обеспеченье охраны и защиты лесов. Правовое регулирование воспроизводства лесов и 

лесоразведения. Особенности правового режима земель, занятых защитными, 

эксплуатационными и резервными лесами. Управление в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда. Ответственность за нарушение 

лесного законодательства. 

 

ТЕМА XVII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА. ВОДНОЕ 

ПРАВО. 

Понятие, структура и особенности определения правового режима земель водного 

фонда. Право собственности на водные объекты. Право водопользования и его виды. 

Управление в области использования и охраны вод. Правовая охрана водных объектов. 

Ответственность за нарушения водного законодательства. 

 

ТЕМА XVIII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. Регулирование 

использования земель запаса и специального фонда земель. Регулирование использования 

земель фонда перераспределения. Регулирование использования целевого земельного 

фонда. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



 

 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам; 

- подготовка к защите реферата. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право (общая часть)» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Уголовно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, если оно 

предшествовало обучению по данной программе. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Право 

социального обеспечения, Земельное право, Уголовное право (особенная часть), Уголовный 

процесс, Криминалистика, Криминология, Налоговое право, Административный процесс, 

Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» является 

формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовного 

права. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  о содержании учения о преступлении и учения о наказании и  готовности  

будущего  юриста к эффективному применению этих знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-3 

 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 7 252 56 84 - - - 85 - 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права 

Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Место уголовного права в системе права. 

Общая и Особенная части уголовного права, их структура, задачи и значение для 

уголовно-правовой борьбы с преступностью. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Уголовное законодательство Российской Федерации. Понятие и значение 

уголовного закона. Задачи уголовного закона. Структура уголовного закона. Понятие 

уголовно-правовой нормы и её структура. Виды диспозиций и санкций. Действие 

уголовного закона во времени. Порядок вступления уголовного закона в силу и утраты им 

силы. Общие принципы действия уголовного закона во времени. Понятие времени 

совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, понятие 

территории РФ. Понятие места совершения преступления. Пределы действия уголовного 

закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Выдача лиц, 

совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. 

 

Тема 3. Преступление и категории преступлений 

Понятие преступления. Признаки преступления (общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость). 

Преступления и малозначительные деяния. 

Категории преступлений: понятие и признаки преступлений небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжких и особо тяжких. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 



 

 

Тема 4. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений в уголовном праве. Социальная и 

юридическая характеристика множественности преступлений. Отграничение 

множественности от единичных преступлений (составных, продолжаемых, длящихся). 

Виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Правила квалификации при совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Понятие 

опасного и особо опасного рецидива. 

Правовые последствия рецидива преступлений. 

 

Тема 5. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие и сущность уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовые отношения. Субъекты, содержание и объект уголовно-правовых 

отношений. Юридический факт. 

Проблема основания уголовной ответственности в праве. Уголовная 

ответственность, наказание и судимость. 

Понятие состава преступления, наличие признаков состава. Объект преступления, 

виды объектов (общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный). Отличие 

объекта преступления от предмета преступного посягательства и от орудий преступления. 

Объективная сторона, как элемент состава преступления. Преступное действие, 

бездействие, наступление общественно-опасных последствий и причинно-следственная 

связь между ними. Признаки объективной стороны: время, место, обстановка, 

обстоятельства, орудия и средства совершения преступления. Составы материальные, 

формальные и усеченные. 

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к  

совершаемому им общественно-опасному действию (бездействию). Вина, цель, мотив, как 

признаки субъективной стороны. Преступления умышленные и неосторожные. Умысел 

прямой и косвенный. Преступления, совершенные по легкомыслию и небрежности. 

Преступления с двумя формами вины. 

Субъект преступления. Возраст, как обязательный признак субъекта преступления. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления. Психиатрический и 

юридический критерий вменяемости. Специальный субъект. 

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления в уголовном праве России. Значение объекта 

преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления. 

Виды объектов преступления. 

Общий объект преступления. Родовой видовой объекты преступлений. Значение 

родового объекта преступления для построения системы особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления. Его значение для квалификации преступлений. 

Дополнительный объект, его влияние на квалификацию преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. 

Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Влияние предмета преступления на квалификацию. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и содержание объективной стороны преступления в уголовном праве. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны и ее связь с другими составами преступлений. 



 

 

Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения, совершенный в объективном мире. Понятие уголовно-правового действия и его 

признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и 

формальные составы преступлений. 

Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Причинная связь между 

действием и бездействием и общественно опасным последствием. Способ, средства, 

обстановка, обстоятельства, место, время совершения преступления, как факультативные 

признаки, характеризующие объективную сторону. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления в уголовном праве. Необходимые и 

факультативные признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Значение 

субъективной стороны преступления и ее связь с другими элементами состава 

преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Возможность уголовной 

ответственности только лиц, виновных в совершении преступления. Формы вины в 

уголовном праве, их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и косвенный 

умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. Умысел определенный, 

неконкретизированный и альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Значение борьбы с неосторожными преступлениями. 

Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Отграничение небрежности от 

легкомыслия. Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности. 

Преступления с двумя формами вины. Особенности состава преступления с двумя 

формами вины. Мотив цель преступления. Понятие ошибки и ее значение. 

 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Социально- политическая характеристика и 

юридические признаки субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъекта. Вменяемость и достижение определенного возраста, как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Понятие вменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. Применение к невменяемым 

принудительных мер медицинского характера. 

Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Возраст, как один из признаков субъекта преступления. Виды 

специального субъекта и их описание в статьях особенной части УК РФ. 

 

Тема 10. Неоконченное преступление и добровольный отказ от совершения 

преступления 

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления. Значение правильного 

установления стадий преступления. 

Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. Виды приготовительных действий. 

Покушение на преступление. Субъективные и объективные признаки покушения. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды «негодного 

покушения». 

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение на 

преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за 



 

 

неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за предварительную 

преступную деятельность. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние 

виновного и его отличие от добровольного отказа. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. Значение института добровольного отказа и деятельного 

раскаяния для деятельности органов внутренних дел. 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение института соучастия по УК РФ. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Особенности причинной связи между действиями соучастников и 

наступившими последствиями. 

Виды соучастников преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник – соучастники преступления. 

Ответственность соучастников. Общие начала назначения наказания и личное  

участие каждого соучастника в совершении преступления- обстоятельства, учитываемые 

судом при назначении наказания. 

Квалификация действий исполнителя (соисполнителей), организатора, 

подстрекателя и пособника, если они одновременно являлись соисполнителями 

преступления. Квалификация действий лица, не являющегося специальным  субъектом, но 

участвовавшим  в совершении преступления. 

Формы соучастия в уголовном праве. Простое соучастие (соисполнительство). 

Сложное соучастие. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном 

праве. Необходимая оборона в уголовном праве. Понятие и социальное значение института 

необходимой обороны. Право на необходимую оборону как субъективное право 

гражданина. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству 

и защите. Понятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

Значения института необходимой обороны для деятельности органов внутренних дел по 

предотвращению и пресечению преступлений. Законодательство о необходимой обороне и 

применение оружия сотрудниками органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности действий по задержанию преступника. Значение института причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, для деятельности органов 

внутренних дел. 

Крайняя необходимость, понятие, условия правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, условия правомерности. 

Понятие обоснованного риска. Необоснованный риск. Условия правомерности. Исполнение 

приказа или распоряжения. Условия правомерности. 

 

Тема 13. Наказание. Понятие, цели и виды 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Социальное содержание и 

назначение уголовного наказания. Отличие наказания от других, мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания и их определение в действующем уголовном кодексе. 

Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного. Общее и 

специальное предупреждение преступлений как цели наказания. 



 

 

Тенденции уголовного законодательстве на современном этапе. Проблемы 

дальнейшей гуманизации уголовной политики в области применения наказания. Усиление 

наказания за тяжкие преступления. 

Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность системы 

уголовных наказаний. Влияние на систему наказаний экономических и политических 

условий жизни общества, уровня его культуры, социальных ценностей и правового 

положения личности. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. 

Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. Значение 

положений Общей и Особенной части УК РФ для назначения наказания. Учет характера и 

степени общественной опасности деяния, личности виновного и обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность. Роль правосознания судей при назначении 

наказания. 

Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

Понятие и виды обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение 

наказания  за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

амнистия. Помилование. Судимость 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Социально- правовое назначение этого института. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания по УК РФ. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания, условия и 

порядок применения данного института. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. 



 

 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания по актам амнистии. 

Помилование. Основание и порядок применения. 

Погашение и снятие судимости. Значение этих институтов в уголовном праве. 

Понятие судимости. Возможность досрочного снятия судимости. Учет судимости при 

рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

 

Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Штраф. Лишение права заниматься 

определенной деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение 

свободы. Лишение свободы на определенный срок. Особенности применения данных видов 

наказаний. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к не- 

совершеннолетним. Виды, основания, порядок применения и содержание этих мер. 

Предупреждение. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Основания, условия, порядок применения. 

Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или от наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к 

лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания применения 

принудительных мер медицинского характера. Цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества 

взамен предмета подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 

Судебный штраф. Порядок определения размера судебного штрафа. 

 

Тема 18. Современное состояние и перспективы развития институтов общей 

части уголовного права в мире 

Сущность уголовного права и характер законности зарубежных государств. 

Источники уголовного права зарубежных государств. Множественность источников 

уголовного права. Смысл множественности источников уголовного права. Характер 

уголовного права зарубежных государств, тенденции его развития. 



 

 

Система уголовного законодательства развитых государств: Франции, Федеративной 

республики Германии, Соединенных Штатов Америки. 

Система и виды наказаний в современном зарубежном уголовном праве. Тенденции 

в развитии действующей системы наказаний в зарубежных государствах. 

Влияние роста преступности и неэффективности действующей системы уголовной 

юстиции на систему уголовных наказаний. 

Пожизненное заключение. Замена уголовного наказания методами внесудебной 

репрессии. 

Уголовно-правовые теории в зарубежном уголовном праве и их классовая сущность. 

Классическое направление (школа) в уголовном праве, его сущность, представители, 

эволюция и значение в развитии институтов уголовного права. 

Антропологическое направление в уголовном праве, его сущность, представители, 

эволюция и значение в развитии институтов уголовного права. Критический анализ 

современных антропологических теорий зарубежного уголовного права. 

Социологическое направление (школа) в уголовном праве, его сущность, 

представители, время и причины появления. Эволюция этого направления. Современные 

социологические теории: «социальной защиты», «новой социальной защиты». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
– подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 



 

 

– изучение научной литературы; 
– анализ учебной литературы. 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Уголовно-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Гражданское право 

(часть первая), Трудовое право, Уголовное право (общая часть), Административное право, 

Административная ответственность, Жилищное право, Защита прав потребителя, 

Правоохранительные и судебные органы. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Арбитражный процесс, Криминалистика, Криминология, 

Административный процесс, Энергетическое право, Исполнительное производство, 

Авторское право, Правоприменительная практика, Преддипломная  практика,  а также при 

Подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» является 

подготовка бакалавра к работе в судебных и правоохранительных органах. Дисциплина 

предназначена дать будущим юристам профессиональную (теоретическую и практическую) 

подготовку в области квалификации преступлений.  

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  об  основных  этапах квалификации преступлений,  об  основных видах 

преступлений,  их квалифицирующих признаков,  о  роли  и  месте  особенной части 

уголовного права  в профессиональной  подготовке  юриста,  сформировать  готовность  

будущего  юриста к эффективной службе в правоохранительных органах. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-3 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

6 3 108 24 36 - - - 21 экзамен 

Итого: 6 216 48 72 - - - 69 - 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

Понятие, система и задачи особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Квалификация деяния как преступления 

1.1. Понятие, система и задачи Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

1.2. Понятие, этапы и значение квалификации общественно опасного деяния как 

преступления. Изменение квалификации. 1.3. Понятие и виды конкуренции положений 

различных уголовно-правовых норм или внутри одной нормы. 1.4. Последовательность 

юридического анализа общественно опасного деяния, содержащего состав какого-либо 

преступления. 

Преступления против жизни человека 

2.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против жизни человека. 

2.2. Неотягощенное убийство человека: понятие и юридическая характеристика. 2.3. 

Убийство человека при отягчающих наказание обстоятельствах: понятие и виды. 2.4. 

Убийство человека при смягчающих наказание обстоятельствах: юридическая 

характеристика. 

Преступления против здоровья человека 

3.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против здоровья 

человека. 3.2. Вред здоровью человека, побои, истязание / мучение. 3.3. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью человека: понятие, состав и виды. 

Преступления против свободы, чести, достоинства, репутации человека 

4.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против свободы, чести, 

достоинства, репутации человека. 4.2. Посягательства на свободу человека, не связанные с 

его эксплуатацией. Похищение человека: понятие, состав и виды. 4.3. Сходства и различия 

между похищением человека, незаконным лишением свободы и захватом заложника. 4.4. 

Посягательства на свободу человека, сопряженные с его эксплуатацией. Торговля людьми и 

использование рабского труда: понятие и юридическая характеристика. 4.5. Посягательства 

на честь, достоинство, репутацию человека. Клевета: понятие, состав и виды. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы человека 

5.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы человека. 5.2. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы человека, сопряженные с физическим или 

психическим принуждением. Изнасилование: понятие, состав и виды. 5.3. Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы человека, не сопряженные с 

физическим или психическим принуждением: юридическая характеристика.  

Преступления против конституционных прав и свобод человека (гражданина) 

6.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

конституционных прав / свобод человека (гражданина). 6.2. Посягательства на социально-

политические права / свободы человека (гражданина). Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий: понятие, состав и виды. 6.3. 

Посягательства на частные права / свободы человека (гражданина). Нарушение 

неприкосновенности жилища: понятие, состав и виды. 6.4. Посягательства на трудовые 

права / свободы человека (гражданина). Нарушение требований охраны труда: понятие, 

состав и виды. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 



 

 

7.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 7.2. Преступления, направленные на воспрепятствование морально-

нравственному, психическому, физическому развитию несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие, состав и виды. 7.3. 

Преступления, подрывающие родственно-семейные устои, сложившиеся в обществе. 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей: понятие, состав и 

виды. 8.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

собственности. 

Преступления против собственности 

8.2. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды. 8.3. Преступления 

против собственности, связанные с хищением чужого имущества. Кража: понятие, состав и 

виды. 8.4. Не связанные с хищением корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство: понятие, состав и виды. 8.5. Некорыстные преступления против 

собственности. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения: понятие, состав и виды. 

Преступления в сфере экономической деятельности 

9.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 9.2. Посягательства на основы предпринимательской и банковской 

деятельности. Незаконное предпринимательство: понятие, состав и виды. 9.3. Нарушения 

правил регистрационного учета, маркировки товаров / продукции, фальсификация 

документов экономической деятельности. 9.4. Оборот имущества, приобретенного 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем: понятие, состав и виды. 9.5. 

Нарушения в кредитно-финансовой сфере. Изготовление, хранение, перевозка либо сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг: понятие, состав и виды. 9.6. Посягательства в сфере 

экономической монополии. Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг): понятие, состав и виды. 9.7. Нарушения законодательства о банкротстве. 

Преднамеренное банкротство: понятие и юридическая характеристика. 9.8. Неправомерное 

перемещение материальных ценностей за границу или из-за границы Российской 

Федерации, через таможенную границу Таможенного союза. Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов: понятие, состав и виды. 9.9. 

Посягательства на установленную в Российской Федерации систему налогов / сборов. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица: понятие, состав и виды. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы, 

службы в органах местного самоуправления 

10.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления. 10.2. Должностное лицо: понятие и признаки. 10.3. Злоупотребление 

должностными полномочиями: понятие, состав и виды. 10.4. Взяточничество: понятие и 

юридическая характеристика. 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях 

11.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих или иных организациях. 11.2. Понятие и признаки лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. 11.3. 

Злоупотребление полномочиями: понятие, состав и виды. 11.4. Коммерческий подкуп: 

понятие, состав и виды. 

Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

12.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка. 12.2. Нарушения условий защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства. Бандитизм: понятие, состав и виды. 

12.3. Посягательства на общественный порядок. Хулиганство: понятие, состав и виды. 12.4. 

Посягательства на безопасность промышленности, охраняемых объектов, нарушения 



 

 

правил безопасности при ведении работ, а также обращения взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. 12.5. Незаконные оборот / использование оружия, его основных 

частей, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств: понятие и 

юридическая характеристика. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

13.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против здоровья 

населения. 13.2. Незаконные оборот и (или) использование психоактивных и других 

средств / веществ, а также инструментов, оборудования. Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 13.3. Незаконные медицинская практика и фармацевтическая 

деятельность, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сокрытие информации, 

производство / оборот товаров (продукции), выполнение работ, оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 13.4. Понятие, система и юридическая 

характеристика преступлений против общественной нравственности.  

Экологические преступления 

14.1. Понятие, система и юридическая характеристика экологических преступлений. 14.2. 

Нарушения правил общей экологической безопасности. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ: понятие и юридическая характеристика. 14.3. 

Посягательства на базовые объекты природной среды: воды, атмосферу, почвы, недра, 

континентальный шельф. Загрязнение вод: понятие, состав и виды. 14.4. Уничтожение / 

повреждение животного, растительного, иного органического мира. Незаконная рубка 

лесных и (или) иных насаждений: понятие, состав и виды. 14.5. Добыча / оборот животных, 

растений. Незаконная охота: понятие, состав и виды. 

Преступления против безопасности движения, эксплуатации транспорта 

15.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против безопасности 

движения, эксплуатации транспорта. 15.2. Преступления, совершаемые лицами, 

ответственными за соблюдение / обеспечение транспортной безопасности, безопасность 

движения транспортных средств и их эксплуатацию. 15.3. Преступления, совершаемые 

лицами, не ответственными за соблюдение / обеспечение транспортной безопасности, 

которым не вверены транспортные средства. Приведение в негодность транспортных 

средств, путей сообщения: понятие, состав и виды. 

Преступления в сфере компьютерной информации 

16.1. Понятие и юридическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 16.2. Неправомерный доступ к компьютерной информации: понятие, состав и 

виды. 16.3. Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных 

программ: понятие, состав, виды, отличие от нарушения правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя, безопасности Российской 

Федерации 

17.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя, безопасности Российской Федерации. 17.2. Посягательства на 

основы государственной безопасности. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля: понятие и юридическая характеристика. 17.3. Посягательства на 

внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная измена: понятие и 

юридическая характеристика. 17.4. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации. Диверсия: понятие, состав и виды. 17.5. 

Преступления экстремистской направленности. Организация экстремистского сообщества: 

понятие, состав и виды.  

Преступления против правосудия 

8.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против правосудия. 

18.2. Воспрепятствование деятельности лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. Воспрепятствование осуществлению правосудия, 



 

 

производству предварительного расследования: понятие, состав и виды. 18.3. Незаконные 

решения правоприменителей. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела: понятие, состав и виды. 

18.4. Фальсификация / подлог доказательств. Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод: понятие, состав и виды. 18.5. Уклонение 

от мер принуждения, административного надзора. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи: понятие, состав и виды. 

Преступления против порядка управления 

19.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против порядка 

управления. 19.2. Посягательства на честь, достоинство, свободу, здоровье, жизнь человека. 

Применение насилия в отношении представителя власти: понятие, состав и виды. 19.3. 

Незаконные миграция, регистрационный учет. Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации: понятие, состав и виды. 19.4. Нарушения порядка 

изготовления, приобретения, сбыта, представления, использования документов, бланков, 

штампов, печатей, наград, знаков соответствия, упаковок. 19.5. Неправомерное 

осуществление права собственности, неисполнение обязанностей по представлению 

документов. 19.1. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

порядка управления. 19.2. Посягательства на честь, достоинство, свободу, здоровье, жизнь 

человека. Применение насилия в отношении представителя власти: понятие, состав и виды. 

19.3. Незаконные миграция, регистрационный учет. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации: понятие, состав и виды. 19.4. 

Нарушения порядка изготовления, приобретения, сбыта, представления, использования 

документов, бланков, штампов, печатей, наград, знаков соответствия, упаковок. 19.5. 

Неправомерное осуществление права собственности, неисполнение обязанностей по 

представлению документов. 

Преступления против военной службы 

8.1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против порядка управления. 18.2. 

Преступления, посягающие на управленческую деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 18.3. Преступления, посягающие на 

неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации и авторитет 

символов государственной власти. 18.4. Преступления, посягающие на установленный 

порядок реализации своих прав и обязанностей, а также обращения соответствующих 

предметов и документов. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное 

право.  

9.1. Общее понятие и виды преступлений против военной службы. 19.2. Преступления 

против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими. 

19.3. Преступления против порядка прохождения военной службы. 19.4. Преступления 

против порядка несения специальных видов служб. 19.5. Преступления против порядка 

сбережения военного имущества. 19.6. Преступления против порядка эксплуатации 

военной техники.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 



 

 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 
- подготовка к защите проекта; 
- проведение анализа и обобщения судебной практики.  

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Уголовно - правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины «Уголовное право (общая часть)». 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения преддипломной практики: Методика расследования отдельных видов 

преступлений, для подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также для 

выполнения, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является овладение студентами 

теоретическими знаниями по курсу, приобретение соответствующих умений и навыков по 

применению теоретических положений и уголовно-процессуального закона при 

разрешении вопросов практического характера, а также к тем или иным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно- правовое значение. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающегося   целостного 

представления  о сущности и назначении уголовного судопроизводства, тенденциях его 

развития, сформировать  готовность  будущего  выпускника к реализации норма уголовно – 

процессуального права, к профессиональному анализу и решению практических 

правоприменительных задач в сфере уголовного судопроизводства. 



 

 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 8 288 64 96 4 - - 74 - 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса 

Понятие и назначение уголовного процесса. Система стадий и производств 

уголовного процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из 

ветвей государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. 

Роль уголовного процесса в обеспечении законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. Нравственные начала в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-

процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-

процессуальных функций. Уголовно- процессуальные правоотношения. Элементы 

уголовно-процессуального отношения. Уголовно- процессуальная форма: понятие, 

сущность, значение, особенности. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно- 

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. 

Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права. Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы 

совершенствования уголовно- процессуального права на современном этапе. 

Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение 



 

 

Конституции РФ и общепринятых норм международного права для формирования 

уголовно- процессуального права. Практика применения Конституции РФ в 

деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальный закон. Действие закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Нормы уголовно-процессуального права и их применение. 

Содержание и структура норм уголовно-процессуального права. Особенности 

гипотезы, диспозиции и санкции в уголовно- процессуальном праве. 

Значение решений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства для законодателя и правоприменительной практики. Роль 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов Генерального прокурора РФ и 

других ведомственных актов для уголовно-процессуальной деятельности. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система 

принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их 

соотношение с общими условиями предварительного расследования и общими 

условиями судебного разбирательства. Конституция РФ и принципы уголовного 

процесса. Реализация принципов на различных стадиях уголовного процесса. 

Нравственное содержание принципов уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия 

только судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 

невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому 

права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

Соотношение уголовного преследования и обвинения. Осуществление уголовного 

преследования в публичном, частно-публичном и частном порядке. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Осуществление 

уголовного преследования по заявлению коммерческой или иной организации. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

 

Тема 5. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного судопроизводства. Суд. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, руководитель органа дознания, руководитель 

подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представитель потерпевшего, граждан- ского истца и частного 

обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 



 

 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель 

гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой. 

 

Тема 6. Уголовно-процессуальное доказывание 

Методологические основы теории доказательств. Особенности познания в 

уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного судопроизводства и 

доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и 

достоверность в уголовно- процессуальном доказывании и при принятии 

процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как 

цель процесса доказывания. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их свойства и 

классификация. 

Признание доказательств недопустимыми: основания и процессуальный 

порядок. 

Отдельные виды доказательств: показания подозреваемого и обвиняемого, 

показания потерпевшего и свидетеля, вещественные доказательства, протоколы 

следственных и судебных действий и иные документы. Заключение эксперта - 

процессуальный документ, составляемый по результатам проведённого экспертного 

исследования. Показания эксперта как источник доказательств. Место заключения и 

показания специалиста в доказательственной базе. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. Собирание, проверка 

и оценка доказательств. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному 

делу частного, частно-публичного и публичного обвинения. Участие защитника в 

собирании доказательств. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств. Свобода оценки доказательств – основное правило их оценки. Оценка 

доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности. Оценка отдельных видов доказательств. Особенности оценки 

заключений эксперта и специалиста как средства доказывания в уголовном процессе. 

Значение презумпции невиновности для оценки показаний подозреваемого и 

обвиняемого. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной 

деятельности. Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу. 

 

Тема 7. Уголовно-процессуальное принуждение 

Основания, порядок задержания подозреваемого, уведомление о задержании, 

основания освобождения подозреваемого. Основания для избрания меры 

пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской 

части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест, 

заключение под стражу. Иные меры уголовно – процессуального принуждения. 

 

Тема 8.  Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайства. Порядок заявления, рассмотрения и 



 

 

разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств. 

Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизводстве. Свобода 

обжалования. Круг лиц, имеющих право приносить жалобу. Рассмотрение жалоб 

прокурором. Порядок обжалования, принятого прокурором решения. 

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по результатам 

рассмотрения жалобы. Порядок обжалования, принятого судом решения. 

Обеспечение прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении ходатайств 

и жалоб. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки и процессуальные издержки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков и 

порядок их исчисления. Основания и процессуальный порядок продления и 

восстановления пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек в случае признания 

судом виновными нескольких подсудимых. Взыскание издержек при осуждении 

несовершеннолетнего. Особенности взыскания процессуальных издержек при 

оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения. 

 

Тема 10. Реабилитация в уголовном процессе 

Понятие, сущность, значение и правовая основа реабилитации в уголовном 

процессе. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление 

иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

Обжалование решения о производстве выплат. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения и разрешения ходатайств. 

Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизводстве. Круг лиц, 

имеющих право приносить жалобу. Рассмотрение жалоб прокурором. Порядок 

обжалования, принятого прокурором решения. 

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по результатам 

рассмотрения жалобы. Порядок обжалования, принятого судом решения. 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса: ее 

сущность, значение и общая характеристика. Поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела. Постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании как повод для возбуждения уголовного дела. Прием, 

рассмотрение и проверка сообщений о преступлениях. Способы проверки 

сообщений о преступлении. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. 

Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. 

Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. Структура и 

содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Процессуальный 

порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного обвинения. Обеспечение законности и обоснованности возбуждения 

уголовных дел. 



 

 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Структура и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Гарантии прав личности 

при отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования 

Предварительное расследование: сущность, значение, формы. Дознание, его 

понятие и виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые 

основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании 

преступлений. 

Предварительное следствие: понятие и общие условия. Посредственность и ее 

признаки, место производства предварительного расследования, соединение и 

выделение уголовных дел, производство неотложных следственных действий, 

восстановление утраченных уголовных дел, обязательное рассмотрение ходатайств, 

меры попечения о детях, иждивенцах и имуществе обвиняемого, недопустимость 

разглашения данных предварительного расследования, срок предварительного 

следствия и производство предварительного следствия следственной группой. 

Меры безопасности и меры социальной защиты участников предварительного 

расследования. Меры государственной защиты жизни, здоровья, имущества, а также 

меры социальной защиты, применяемые в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 31 июля 2004 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». 

 

Тема 13. Предварительное расследование: производство следственных 

действий, привлечение лица в качестве обвиняемого 

Понятие и виды следственных действий. Правовые основания и условия 

производства следственных действий. Фактические основания производства 

следственных действий. Принуждение при производстве следственных действий. 

Общие правила о производстве следственных действий. Участники следственных 

действий. Участие понятых при производстве следственных действий. 

Основания и процессуальный порядок производства отдельных видов 

следственных действий: осмотра, освидетельствования, следственного 

эксперимента, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроля и записи телефонных и иных переговоров, допроса, очной 

ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте. 

Основания и процессуальный порядок привлечения к следственным действиям 

специалиста и эксперта. Основание назначения судебной экспертизы. Круг лиц, 

полномочных проводить судебную экспертизу. Требования, предъявляемые к уровню 

знаний эксперта. Процессуальное оформление решения следователя о производстве 

экспертизы. Роль суда в назначении судебно-психиатрической экспертизы. Круг лиц, 

в отношении которых может быть назначена судебная экспертиза. Особенности 

производства экспертизы в отношении потерпевшего и свидетеля. Комиссионная и 

комплексная судебные экспертизы. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта – 

процессуальный документ, завершающий экспертное исследование. 

Принятие следователем и дознавателем решения о производстве следственных 

действий. Процессуальный порядок принятия решения производстве 



 

 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий. 

Проблема производства следственных действий в исключительных случаях без 

получения судебного решения. Протокол следственного действия. Оценка 

следователем результатов следственного действия. Особенности производства 

повторных следственных действий. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого: сущность, основания и значение. 

Процессуальный порядок привлечение лица в качестве обвиняемого.  Презумпция 

невиновности и внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Доказательственное значение 

показаний обвиняемого, полученных при допросе без участия защитника. Проблема 

повторного допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и 

дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

 

Тема 14. Приостановление предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания 

и условия приостановления. Особенности приостановления предварительного 

следствия в отношении подозреваемого. Процессуальный порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск скрывшегося подозреваемого и обвиняемого. Меры, принимаемые 

следователем и органом дознания по установлению лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. Обеспечение прав и законных интересов участников 

уголовного процесса при приостановлении и возобновлении предварительного 

следствия. 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Тема 15. Производство в суде первой инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии. Контрольный характер стадии по 

отношению к предварительному расследованию. Подготовительный характер стадии 

по отношению к судебному разбирательству. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по 

обеспечению гражданского иска. 

Процессуальный порядок назначения судебного заседания. Вопросы, 

связанные с подготовкой судебного заседания. Распоряжения судьи о вызове в 

судебное заседание. 

Срок начала разбирательства в судебном заседании. Виды решений, 

принимаемых судом и порядок их процессуального оформления. 

Цели и значение стадии предварительного слушания. 

Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания. Обязательность ведения протокола. Рассмотрение судьей ходатайств об 



 

 

исключении доказательств: участники, процессуальный порядок и особенности. 

Виды решений, принимаемые судьей на предварительном слушании. 

Содержание постановления о принимаемом решении. 

Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела 

прокурору. 

Решение судьи о приостановление производства по уголовному делу. 

Соотношение оснований приостановления дела судьёй и оснований 

приостановления предварительного расследования. 

Решение судьи о прекращении уголовного дела или уголовного преследования: 

порядок и основания. 

Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, гласность, устность, неизменность состава суда и равенство 

сторон при судебном разбирательстве. Основания проведения закрытого судебного 

разбирательства. 

Участники судебного разбирательства. Полномочия государственного 

обвинителя в судебном разбирательстве. Случаи проведения судебного 

разбирательства без участия подсудимого. Участие защитника, потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского  ответчика в судебном разбирательстве. Участие 

специалиста и эксперта в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Полномочия суда в судебном 

разбирательстве. Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в зале 

судебного заседания. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном 

заседании. Протокол судебного заседания. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного 

расследования. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. 

Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос 

подсудимого. Оглашение в суде показаний подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетелей. Судебные действия. Допрос эксперта. Допрос 

специалиста. Процессуальный порядок производства экспертизы в ходе судебного 

разбирательства. Порядок постановки вопросов эксперту. Производство 

дополнительной и повторной экспертизы: основания и процессуальный порядок. 

Осмотр вещественных доказательств. Оглашение документов, находящихся в деле 

или представленных в судебном разбирательстве. Процессуальный порядок 

окончания судебного следствия. Проблемы повышения эффективности судебного 

следствия. 

Прения сторон в судебном заседании. Участники судебных прений. 

Содержание и процессуальный порядок прений сторон. Отказ прокурора от 

обвинения и его последствия. Реплики участников судебных прений. Последнее 

слово подсудимого. Право суда на возобновление судебного следствия: основания и 

порядок. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Практическая подготовка: посещение и анализ судебного заседания. 

 

Тема 16. Особый порядок судебного разбирательства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Условия 



 

 

применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления 

ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и заявлении ходатайства о 

постановлении приговора в особом порядке. Порядок заявления ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Условия заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства 

обвиняемого или подозреваемого. Порядок заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок применения особого порядка проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры 

безопасности в отношении лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Практическая подготовка: посещение и анализ судебного заседания. 

 

Тема 17. Особенности производства у мировой судьи. Производство по 

делам подсудным мировому судье 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа 

состязательности по уголовным делам частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным актом. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Порядок рассмотрения 

уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 18. Особенности производства с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. Основные черты суда присяжных. Особенности 

подготовительной части судебного заседания. Проверка судом ходатайства 

обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных. Подбор присяжных 

заседателей. Право сторон на отвод кандидатов в присяжные заседатели. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. Ограничение прав 

присяжных заседателей на исследование доказательств, признанными судьей 

недопустимыми, а также личности подсудимого. Обсуждение результатов судебного 

следствия в заседании суда. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов перед присяжными заседателями. Напутственное слово 

председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения присяжными 

заседателями вердикта. Последствия вердикта. 

Обсуждения последствий вердикта. Обязательность вердикта. Полномочия 

председательствующего в суде присяжных по разрешению уголовного дела. 

Особенности постановления приговора. Особенности ведения протокола судебного 

заседания. 

 

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. 



 

 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Виды 

решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Проблемы

 обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. 

 

Тема 20. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Проблемы обеспечения 

прав личности на стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную 

силу и обращение его к исполнению (порядок, сроки). 

Порядок приведения приговора в исполнение. Особенности непосредственного 

исполнения приговора судом. Органы, исполняющие приговор суда. Судебный 

контроль за приведение приговора в исполнение. Вопросы, подлежащие разрешению 

судом на стадии исполнения приговора. 

Основания и процессуальный порядок отсрочки исполнения приговора. 

Особенности отсрочки исполнения приговора несовершеннолетнему. Изменение 

условий содержания лиц, осуждённых к лишению свободы. Освобождение от 

наказания по болезни и другие вопросы, возникающие при исполнении приговора. 

Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения 

приговора. 

 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на 

обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления. Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к худшему при 

пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных 

жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе 

в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных 

или новых кассационных жалобы, представления. 

 

Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Соотношение 



 

 

надзорного производства с производством в суде второй инстанции. 

Право на обжалование приговора, определения и постановления суда, 

вступивших в законную силу. Суды, рассматривающие надзорные жалобы или 

представления. Обеспечение прав и законных интересов осужденного и 

потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. Порядок 

принесения и рассмотрения надзорных жалобы и представления. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда надзорной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в 

законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

 

Тема 23. Производство ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся  обстоятельств. Виды новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Основания и сроки возобновления производства по 

уголовному делу. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному 

делу. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Полномочия суда по заключению прокурора. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Тема 24. Производство в отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Процессуальные особенности предварительного 

расследования в отношении данной категории лиц. Особенности задержания, 

избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

Тема 25. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности предварительного следствия по делам об общественно 

опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной 

болезнью после совершения преступления. Основания и порядок назначения 

судебно-психиатрической экспертизы. Судебное разбирательство по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, 

заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Разрешение судом 

уголовного дела. Роль заключения эксперта в формировании судебного решения. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

 

Тема 26. Особенности производства в отношении несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Особенности производства предварительного 



 

 

расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Роль 

эксперта в определении возраста несовершеннолетнего. Особенности производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. Порядок 

взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, и международными организациями. Интерпол. История его создания и 

правовые основы деятельности. Участие России в деятельности Интерпола. 

Запрос о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Выдача лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора. Пределы уголовной ответственности 

лица, выданного Российской Федерации. Направление и исполнение запроса о 

выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства. Передача лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является. Порядок предварительного рассмотрения 

ходатайств об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения 

российским судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 28. Основные черты уголовного процесса зарубежных стран 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо- 

саксонской системы права: Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии, 

Франции, государств ближнего зарубежья. Кодификация уголовно-процессуального 

законодательства в государствах Европы в 1960-90 гг. 

Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное право. 

Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 

полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. 

Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное 

разбирательство. Сделка о признании вины. Суд присяжных. Формы пересмотра 

приговоров. Соотношение апелляции и кассации. Проблемы дифференциации уголовного 

судопроизводства; упрощенные и ускоренные процедуры. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 



 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку 

рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). 

Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана 

самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы 

на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении 

студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты 

усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки. Самостоятельная подготовка 

необходима для того, чтобы студенты могли закрепить и углубить знания, полученные 

в процессе теоретического обучения. Самостоятельную подготовку следует выполнять 

на основе изучения норм Уголовно – процессуального кодекса РФ, правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и материалов, представленных в 

списке литературы по дисциплине. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-

задач по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– подготовка к мини-выступлению; 
– подготовка к тестированию; 

– подготовка к решению кейс-задач; 

– подготовка проектов процессуальных документов; 

– подготовка к деловой игре. 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

Б1.О.06 Дисциплины (модули) Уголовно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Правоохранительные и 



 

 

судебные органы, Информационные технологии в юридической деятельности, Основы 

оперативно-розыскной деятельности, Судебная медицина и психиатрия, Уголовное право, 

Уголовный процесс. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение студентами 

знаний, умений и навыков, связанных с использованием криминалистических средств и 

методов в раскрытии, расследовании и предупреждении правонарушений, а также в 

профессионально – компетентностной подготовке бакалавров, включающей углубление и 

расширение знаний о технико-криминалистических средствах и методах, тактики 

производства следственных действий, формах и методах организации раскрытия и 

расследования преступлений, методике раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о предмете и структуре криминалистики, об основных категориях, понятиях 

и  методах, о  роли и  месте криминалистики в профессиональной  подготовке юриста,  

сформировать  готовность будущего юриста к эффективному применению технико-

криминалистических, тактических средств и методов. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 24 18 18 48 зачёт 

8 3 108 24 18 18 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 6 216 48 36 36 69  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

Тема 1. Предмет, объекты, система, задачи, принципы и законы развития 

криминалистики. Методы криминалистики. 

 

Понятие предмета криминалистики. Объекты криминалистического исследования. 

Система криминалистики. Роль общей теории криминалистики для разработки научных 



 

 

положений в криминалистической технике, криминалистической тактике и 

криминалистической методике. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. 

Принципы криминалистики. Законы развития криминалистики. Критерии использования 

методов в криминалистике. Общие (общенаучные) методы. Специальные методы 

(собственно криминалистические методы, специальные методы других наук). Место 

криминалистики в системе научного знания, ее взаимосвязь с другими науками. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. Теория 

криминалистического прогнозирования. Теория временных связей и отношений 

 

Криминалистическая идентификация как частная научная теория, и ее значение в 

практике борьбы с преступностью. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации, ее формы и виды. Процесс криминалистической идентификации. 

Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Криминалистическая идентификация и 

установление групповой принадлежности.  

Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. Научные основы криминалистической 

диагностики.  Структура процесса криминалистической диагностики. Диагностируемые и 

диагностирующие объекты. Задачи, решаемые криминалистической диагностикой.  

Содержание теории криминалистического прогнозирования. Исходные данные для 

криминалистического прогнозирования.  

Предмет и основные понятия криминалистической теории временных связей и 

отношений.  

 

Тема 3. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии. 

Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации 

 

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики. Структура 

криминалистической техники. Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые при собирании вещественных доказательств: их понятие, правовые, научные 

и нравственные основы применения.  

Понятие фиксации доказательственной информации. Формы и методы фиксации 

доказательственной информации.  

 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела 

криминалистической техники. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-

оперативной) фотографии. Технология репродукционной, панорамной, измерительной, 

опознавательной и крупномасштабной фотосъемок. Частные приемы фотографирования: 

ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемка. Особенности фотографирования 

криминалистических объектов.  Процессуальное оформление факта и результатов 

применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий.  

Порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий. 

Процессуальное оформление применения видеозаписи. 

 

Тема 5. Учение о следах (трасология) 

 

Понятие криминалистического следоведения, его сущность и задачи. Виды 

материальных следов преступления и их значение в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. Следы-отображения внешнего строения: понятие, 

механизм следообразования и классификация. Общие положения обнаружения, изъятия и 

классификации следов.  



 

 

Следы человека, их виды и криминалистическое значение. Средства и методы их 

обнаружения, фиксации и изъятия. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их виды и криминалистическое 

значение. Средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия.  

Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Средства и 

методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов транспортных средств.  

Криминалистическое исследование объектов по установлению целого по частям.  

Предметы как следы преступления, их виды и криминалистическое значение. 

Криминалистическое исследование замков.  

 

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и следов их применения 

 

Понятие судебного оружеведения, его место и значение в практике борьбы с 

преступностью. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Вопросы, решаемые 

криминалистической экспертизой огнестрельного оружия. 
Криминалистическое исследование боеприпасов к огнестрельному оружию. Их 

виды, части и компоненты. Криминалистическое исследование следов выстрела. Следы 

дальнего и близкого выстрела. Осмотр, фиксация и изъятие следов выстрела.  

Понятие холодного оружия и его классификация. Криминалистическая экспертиза 

холодного оружия. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств. Классификация взрывных 

устройств. Криминалистическая экспертиза взрывных устройств. 

 

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

Документы как объекты криминалистического исследования: понятие и 

классификация. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие и задачи. 

Способы изменений первоначального содержания документов: подчистка, травление и 

смывание первоначальных записей, дописка и исправление знаков, использование 

поддельных печатных форм, замена фотокарточки или иных реквизитов документа, 

техническая подделка подписи. Исследование оттисков печатей и штампов.  

Восстановление первоначального содержания документов. Криминалистическое 

исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. 

Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов. 
 

Тема 8. Судебное почерковедение и судебное автороведение 

 

Криминалистическое почерковедение. Понятие письма, письменной речи и почерка. 

Идентификационные признаки письменной речи и почерка, их классификация. Общие и 

частные признаки почерка. Возможности розыска подозреваемого по его письму. 

Составление розыскной таблицы. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. 

Требования к образцам для сравнительного исследования.  

Криминалистическое автороведение и его научные основы. Признаки языковых 

навыков письменной речи, их классификация. Вопросы, разрешаемые автороведческой 

экспертизой. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование веществ и материалов. Нетрадиционные 

средства получения значимой для расследования преступлений информации 

 

Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи. 

Вещества, как следы преступления, их виды и криминалистическое значение. 

Микрообъекты как вещественные следы преступления, криминалистические средства и 



 

 

методы их обнаружения, фиксации и изъятия. Вопросы, разрешаемые криминалистической 

экспертизой материалов, веществ и изделий.  

 

Тема 10. Криминалистическое исследование внешних признаков человека 

(габитоскопия) 

 

Криминалистическое учение о внешних признаках человека. Понятие элементов 

внешности человека. Собственные и сопутствующие внешние признаки человека. Метод 

словесного портрета и правила его составления. Криминалистические правила 

фотографической фиксации внешнего облика человека. Вопросы, решаемые 

криминалистической фотопортретной экспертизой. 

 

Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 

 

Понятие криминалистической фоноскопии. Признаки смысловой и личностной 

информации о говорящем. Особенности осмотра магнитных носителей с записями и 

подготовка материалов для фоноскопической экспертизы. Вопросы, разрешаемые 

фоноскопической экспертизой. 
 

Тема 12. Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы 

 

Объекты криминалистической регистрации, виды и формы. Система 

криминалистических учётов правоохранительных органов России, возможности учетов. 

Тенденции и перспективы развития криминалистических учётов. 

Судебная экспертиза как одна из форм применения специальных познаний в 

уголовном судопроизводстве, её понятие и классификации. Организация судебной 

экспертизы в России. Экспертные учреждения МВД РФ, Министерства юстиции РФ. 

Процесс экспертного исследования, его стадии. Содержание заключения эксперта. Виды 

выводов эксперта. 

 

Краткое содержание курса (8 семестр) 

 

Тема 13. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии. 

Криминалистические версии и планирование расследования 

 

Понятие, задачи, структура и содержание криминалистической тактики. Основные 

понятия криминалистической тактики. Классификация тактических приёмов, требования, 

предъявляемые к ним. Понятие и структура следственного действия. 
Понятие, сущность и классификация криминалистических версий. Типичные версии 

и их роль в расследовании. Построение и проверка версий в процессе расследования. 

Формы использования криминалистической версии.  

Планирование и организация расследования преступлений: понятие, значение и 

основные принципы. Технические приёмы планирования расследования. Планирование 

отдельных следственных действий.  
 

Тема 14. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

расследовании преступлений. Взаимодействие следователя с надзорными и 

контролирующими органами, средствами массовой информации и общественностью 

 

Результаты ОРД, которые могут быть источниками доказательств и тактические 

особенности их закрепления в ходе следственных действий. Проведение дополнительных 

мероприятий в целях легализации оперативной информации. Использование оперативной 

информации в розыскной деятельности следователя. Объекты розыска, виды и формы 



 

 

розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с подразделениями, 

осуществляющими ОРД.  

Взаимодействие следователя с надзорными и контролирующими органами, 

средствами массовой информации и общественностью. 
 

Тема 15. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования 

 

Понятие, сущность и значение следственного осмотра, его виды. Общие положения 

тактики следственного осмотра. Осмотр места происшествия: понятие, содержание и 

задачи, организация осмотра. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Осмотр предметов, транспортных средств, документов, животных. Тактика осмотра. 

Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного 

осмотра.  

 

Тема 16. Тактика и технология обыска и выемки 

 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Тактические приёмы и комбинации 

при проведении обыска и выемки. Личный обыск. Обыск в помещении. Обыск на 

местности. Обыск транспортных средств. Особенности проведения групповых обысков. 

Тактические приёмы подготовки и проведения выемки.  

 

Тема 17. Тактика допроса 

 

Понятие, задачи, виды и стадии допроса. Участники следственного действия. 

Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых, потерпевших и свидетелей, 

иных участников уголовного процесса. Понятие очной ставки.  
 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента 

 

Понятие проверки показаний на месте, ее цели и виды. Тактические приёмы 

проведения проверки показаний на месте.  
Понятие следственного эксперимента, его цели и виды. Тактические приёмы 

проведения следственного эксперимента.  
 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 

 

Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для 

опознания.  Субъекты предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания 

живых лиц. Тактика предъявления для опознания трупов. Тактика предъявления для опознания 

предметов. Тактика проведения опознания по фотоснимкам. Тактика предъявления для 

опознания животных 
 

Тема 20. Расследование преступлений против жизни и здоровья.  

 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам об убийствах. Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования убийств и программа действий по их разрешению. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.  

Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании дел о причинении вреда здоровью и 

особенности планирования расследования.  

 

Тема 21. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и  половой 

свободы 



 

 

 

Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Планирование расследования и 

первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия. 
 

Тема 22. Расследование преступлений против собственности  
 

Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. 

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и планирование 

расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. Особенности расследования отдельных видов 

преступлений против собственности. 
 

Тема 23. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности 
 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные 

ситуации начального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных 

следственных действий. Последующие следственные действия. Особенности расследования 

отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тема 24. Расследование преступлений против общественной безопасности.    
 

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные 

ситуации начального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных 

следственных действий. Последующие следственные действия. Особенности расследования 

отдельных видов преступлений против общественной безопасности. 

 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 



 

 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, письменных лабораторных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой ситуационных задач, заданиями лабораторных работ по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- решение ситуационных задач. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) уголовно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Уголовное право: 

Общая и Особенная часть, Уголовно-процессуальное право, Уголовно-исполнительное 

право, Юридическая психология.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Основной целью дисциплины «Криминология» является получение студентами 

знаний о закономерностях появления и развития преступности, основных научных теорий 

преступности, концепций и гипотез, выработка научных рекомендаций и конструктивных 

предложений по повышению эффективности борьбы с преступностью. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-6, ОПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 24 36 - - - 48 Зачёт 

8 3 108 24 36 - - - 48 Экзамен 

Итого: 6 216 48 72 - - - 96 Экзамен 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Семестр 7 

 

Тема 1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА. ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ДРУГИХ НАУК 

1. Понятие криминологии как науки и ее предмет 

2. Задачи, функции и система науки криминологии 

3. Междисциплинарные связи криминологии 

 

Тема 2. НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Понятие, цели и направления криминологических исследований 

2. Методология и методика в криминологии 

3. Информационное обеспечение криминологических исследований 

4. Этапы криминологического исследования 

5. Уголовная статистика в криминологическом исследовании 

 

Тема 3. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ 

1. Понятие преступности 

2. Основные показатели преступности 

3. Латентная преступность, ее виды и методы оценки 

4. Основные тенденции преступности в современной России 

 

Тема 4. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

1. Понятие личности преступника 

2. Структура личности преступника 

3. Типология личности преступника 

4. Основные факторы, способствующие формированию личности преступника 

 

Тема 5. ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления 

2. Социально-психологический механизм поведения личности преступника 

3. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления 

4.Соотношение социального и биологического в причинах конкретного преступления

  

Тема 6. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Понятие причин и условий преступности. Виды детерминации 

2. Классификация причин и условий преступности 

3. Причинный комплекс преступности в современной России 

 

Тема 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРОФИЛАКТИКА) ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Понятие предупреждения преступности 

2. Характеристика системы предупреждения преступности 

3. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности 



 

 

4. Правовые основы предупреждения преступности 

 

Тема 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ.  

1. Понятие криминологического прогнозирования 

2. Методы криминологического прогнозирования 

3. Виды криминологического прогнозирования и прогнозов 

 

Тема 9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1. Программирование и планирование борьбы с преступностью, предупреждения 

преступлений  

 

Тема 10. ПРЕСТУПНОСТЬ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

1. Состояние преступности в современном мире и основные мировые тенденции 

преступности 

2. Причины и условия преступности  

3. Предупреждение преступности 

 

Тема 11. ЗАРУБЕЖНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ.  

1. Классическое и антропологическое направления криминологических теорий 

2. Социологическое направление криминологической теории 

3. Структурно-функциональный анализ в криминологии 

 

Тема 12. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ  

1. Развитие отечественной криминологии 

 

Семестр 8 

 

Тема 13. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Понятие преступности несовершеннолетних как объекта криминологических 

исследований 

2. Характеристика преступности несовершеннолетних 

3. Детерминация и причинность преступности несовершеннолетних 

4. Предупреждение преступности несовершеннолетних 

 

Тема 14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Понятие и состояние преступности экономической направленности 

2. Особенности личности преступника, совершающего экономические преступления 

3. Причинный комплекс экономической преступности 

4. Система мер по предупреждению экономической преступности 

 

Тема 15. ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Понятие и криминологические особенности должностной преступности 

2. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной преступности 

3. Основные криминогенные факторы, обусловливающие должностную и 

коррупционную преступность, и меры предупреждения 

 

Тема 16. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Общая характеристика организованной преступности 



 

 

2. Причины и условия организованной преступности 

3. Криминологическая характеристика личности преступника как участника 

организованной преступности 

4. Основные направления борьбы с организованной преступностью 

 

Тема 17. РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Рецидивная преступность в истории России 

2. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной преступности  

3. Особенности личности рецидивиста 

4. Причины и условия рецидивной преступности и ее предупреждение 

 

Тема 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

1. Профессиональная преступность в истории России 

2. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной преступности  

3. Особенности личности профессионального преступника 

4. Причины и условия профессиональной преступности и ее предупреждение 

 

 

Тема 18. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ХУЛИГАНСТВА 

1. Общая криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства 

2. Личность насильственного преступника 

3. Особенности детерминации и причинности насильственных преступлений 

4. Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства 

 

Тема 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, И ИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Понятие, виды и криминологические особенности преступлений, совершаемых по 

неосторожности 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные 

преступления 

3. Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение 

4. Криминологические особенности и предупреждение автотранспортных 

преступлений 

 

Тема 20. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Общая криминологическая характеристика женской преступности 

2. Личность преступника-женщины 

3. Особенности детерминации и причинности женской преступности 

4. Предупреждение женской преступности 

 

Тема 21. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Понятие этнической преступности и ее признаки 

2. Организованные формы этнической преступности 

3. Экстремизм в системе этнокриминальных явлений 

4. Основы предупреждения этнической преступности в России 

 

Тема 22. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 



 

 

1. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

2. Причинный комплекс преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

3. Особенности предупреждения наркопреступности 

 

Тема 23. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

1. Общая криминологическая характеристика киберпреступности 

2. Личность киберпреступника 

3. Особенности детерминации и причинности киберпреступности 

4. Предупреждение киберпреступности 

 

Тема 24. ФОНОВЫЕ КРИМИНОГЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. Алкоголизм и наркотизм 

2. Проституция 

3. Бродяжничество 

4. Деструктивные сообщества 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Б1.0.07.01  Гражданско-правового модуля учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 



 

 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: история, 

философия, история государства и права. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является уяснение 

студентом содержания норм конституционного права, формирование целостного 

представления о системе данной отрасли национального права, усвоения ценностей, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о мировом опыте конституционно-

правового регулирования общественных отношений, его истории, закономерностях, 

проблемах и перспективах, об общих закономерностях мирового конституционного 

развития и его особенностях  

Задачей освоения дисциплины является - дать обучающимся информацию о  

необходимо для расширения профессионального кругозора, развития юридического 

мышления и понимания тех направлений, в которых движется отечественное 

конституционное право.  

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-5 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 3 180 40 60 - -  53 27 Экзамен 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса 

Тема 1. Конституционное право России - как отрасль права, наука и учебный 

курс 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. Круг 

регулируемых конституционным правом отношений. Соотношение конституционного 

права с другими отраслями права. 

Методы конституционно-правового регулирования общественных отношений. 



 

 

Юридические особенности методов конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности. Конституционные 

принципы, дефиниции. Структура конституционно-правовых норм, их юридическая сила. 

Классификация конституционно-правовых норм. 

Конституционные правоотношения. Их юридическое содержание. Объекты 

конституционных правоотношений. Народ, публично-правовые образования (государство, 

субъекты федерации), органы государственной власти, местного самоуправления, 

общественные объединения, депутаты, граждане и иные субъекты конституционных 

правоотношений. 

Виды конституционных правоотношений. Основания их возникновения, изменения, 

прекращения. Юридические факты в конституционном праве. 

Конституционно-правовая ответственность. Субъекты, основания ответственности, 

особенности санкций, их виды, порядок применения. 

Понятие, предмет и система науки конституционного права. Исторические этапы 

развития науки конституционного (государственного) права России. 

Конституционное право - как учебный курс. Предмет и система учебного курса 

«Конституционное право Российской Федерации». 

   

Тема 2.  Источники конституционного права 
Конституция Российской Федерации как основной источник отрасли. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, их соотношение с Конституцией РФ. 

Права и свободы человека. Прирожденный характер и неотчуждаемость прав 

человека. 

Решения и содержащиеся в них правовые позиции Конституционного Суда РФ как 

источник права. 

Федеральные законы, их виды. Закон о поправках к Конституции РФ. Особенности 

федеральных конституционных законов. Федеральные законы. 

Правовые акты Президента РФ, палат Федерального Собрания, Правительства РФ. 

Законодательство СССР. 

Конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов, их место в системе источников 

конституционного права. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Федеративный договор. Договоры федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов федерации, а также договоры между органами 

государственной власти субъектов РФ. 

 

Тема 3.  Общее учение о конституции и конституционализм.   

Понятие, юридические свойства и структура Конституции РФ. Понятие 

конституционного строя 

Основные теоретические положения общего учения о конституции. Юридическое 

значение и социальная ценность конституции. 

Определение конституции. Основные положения современных конституций. 

Юридические свойства конституции. Форма и структура конституций. Типология 

конституционных актов. Октроированные и легитимные конституции. Временные и 

постоянные. Гибкие и жесткие. Кодифицированные и не кодифицированные. 

Конституция и конституционализм. Понятие конституционализма как политико- 

правовой теории и государственно-правовой практики. Основные этапы развития 

конституционализма. Особенности российского конституционализма. Общая 

характеристика актов конституционного развития до октября 1917 г. Конституция РСФСР 

1918 г., Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг. их роль в развитии конституционного



 

 

 законодательства. Конституции РСФСР 1925,1937,1978гг. Подготовка и 

принятие Конституции 1993г. 

 

Тема 4. Конституционные основы государственного строя. Экономические и 

политические основы конституционного строя 

Принципы рыночной экономики. Свобода экономической деятельности. 

Конституционное закрепление форм собственности. Плюрализм и равная зашита форм 

собственности. Единство экономического пространства. 

Идеологическое многообразие. Политический плюрализм. Конституционные начала 

формирования и развития гражданского общества. Принципы организации гражданского 

общества. Формы самоорганизации гражданского общества. 

 

Тема 5. Основы правового статуса личности   
Правовой статус личности и его элементы. Конституционные основы правового 

статуса личности. Конституционные принципы, определяющие статус личности. Приоритет 

прав и свобод человека. Равенство всех перед законом и судом. 

Права человека и права гражданина как юридическая форма меры свободы в 

государстве и обществе. Общее понятие прав человека. Концепция прав человека в 

Конституции РФ. Неотчуждаемость основных (конституционных) прав и свобод. 

Непосредственное действие прав и свобод человека. Гарантированность прав и 

свобод. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод. 

Юридическая природа основных прав, свобод и обязанностей, их всеобщность и 

индивидуальный характер. Соотношение прав, свобод и обязанностей. 

Международные и национальные (российские) механизмы защиты прав и свобод. 

 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации.  Личные (гражданские) права и 

свободы  
Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. Единое и равное 

гражданство. Невозможность лишения российского гражданства. Право на изменение 

гражданства. 

Право на гражданство России. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации». Эволюция российского законодательства о гражданстве. 

Двойное и почетное гражданство. Правовые основания и порядок приобретения 

российского гражданства: по рождению; в порядке регистрации, в результате приема; 

восстановления; путем выбора гражданства (оптация). Иные основания приобретения 

гражданства. Прекращение (утрата) российского гражданства. Выход из гражданства. 

Выбор гражданства. Отмена решения о приеме в российское гражданство. Иные основания 

утраты гражданства. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов. 

попечителей. Гражданство недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Органы, 

принимающие участие в решении вопросов гражданства. Органы МВД, МИД РФ. 

Комиссия при Президенте РФ по вопросам гражданства. Полномочия Президента РФ. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Законодательное 

регулирование. Пребывание (проживание) иностранных граждан в Российской Федерации. 

Права и обязанности иностранных граждан. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. Законодательное регулирование. Процедура приобретения и утраты статусов 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 7. Политические права и свободы 

 Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, критерии, лежащие 

в их основе. 

Личные (гражданские) права и свободы. Базовые (фундаментальные) права человека. 

Право на жизнь. Достоинство личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Неприкосновенность частной жизни. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, 



 

 

почтовых и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Свобода передвижений, 

выбора места пребывания и жительства. Свобода совести и вероисповедания. Свобода 

мысли и слова. 

Понятие политических прав и свобод, их конституционное и законодательное 

закрепление. Участие граждан в осуществлении государственной власти. Право избирать и 

быть избранным. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в 

отправлении правосудия. Право на объединение, его юридическое содержание. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях». Понятие и виды 

общественных объединений. Учреждение и прекращение деятельности общественных 

объединений. Приостановление их деятельности. 

Политические партии - порядок создания и действия. Федеральный закон от 1 июля 

2001 г. «О политических партиях». Право на мирные собрания и публичные манифестации. 

Порядок организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий пикетов. 

Право на обращения. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Право на информацию: субъекты, объекты, юридическое содержание. Свобода 

массовой информации. Правовое регулирование деятельности массовой информации. Закон 

РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

 

Тема 8. Социально-экономические права и свободы. Конституционные 

обязанности и гарантии прав и свобод 
Экономические, социальные и культурные права и свободы. Их содержание, 

юридическая природа и конституционное закрепление. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. Трудовые 

нрава и свободы. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Защита 

материнства, детства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на 

благоприятную окружающую среду. 

Право па образование. Свобода творчества и право на участие в культурной 

жизни. Основные обязанности человека и гражданина в России. Связь обязанностей 

с правами и свободами. Виды обязанностей, их юридическое закрепление. 

Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина. Их классификация. 

Юридические, политические, экономические, социальные, организационные. 

Конституционные гарантии правосудия. Юридическая ответственность государства, его 

органов и должностных лиц перед гражданами как гарантия прав и свобод. Правовые 

процедуры как гарантия прав и свобод. 

 

Тема 9. Конституционно-правовой статус Российской Федерации  
Развитие федеративных отношений в России. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 1990 г. Федеративный договор 1992 г.: структура, содержание, 

юридическая сила. Договоры между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

Россия как федеративное государство. Юридическая природа, территория, состав. 

Виды субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в се составе новых субъектов 

федерации. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Практика 

образования новых субъектов Российской Федерации (Пермский край. Красноярский край, 

Забайкальский край). Законодательное регулирование. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 

Федерации. Верховенство федеральной власти. Территориальное единство. Предметы 

ведения России. Федеральная правовая система. Единое гражданство. Федеральная 



 

 

собственность. Единая денежная и кредитная система, экономическое пространство. 

Вооруженные силы России. Государственный язык. Государственные символы Российской 

Федерации. Международная правосубъектность. 

Понятие федеративного государства и его конституционно-правовые признаки. 

Виды федераций: конституционная, договорная, конституционно-договорная. Принципы 

построения федеративного государства. Территориальный, национальный, политико- 

географический и др. Идейно-теоретические основы теории федерализма. Теория союзного 

государства. Кооперативным федерализма. Социальный федерализм. Идеи федерализма в 

России. Развитие теории советского федерализма. Особенности теории федерализма в 

современной России. 

 

Тема 10. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Конституционные положения, определяющие правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Принцип равноправия субъектов Российской Федерации. Общее и особенное в 

правовом положении различных субъектов в Российской Федерации. Их полномочия по 

предметам, входящим в совместное ведение. Порядок разрешения спорных вопросов между 

Федерацией и ее субъектами. Роль двусторонних договоров РФ и субъектов РФ, Проблемы 

федерального вмешательства в деятельность субъектов РФ. Предметы ведения субъектов 

РФ. Правотворчество субъектов РФ по вопросам собственного ведения. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 

Особенности республики как националы ю-государственного образования. 

Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения 

области. Их особенности как территориально-государственных образований. 

Автономия в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус автономной 

области и автономного округа. Особенности статуса автономного округа входящего в 

состав края, области. Федеральные округа, их роль в федеративных отношениях. 

 

Тема 11. Избирательное право и избирательная система  
Понятие избирательного права. Избирательное право - как конституционно- 

правовой институт. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. 

Федеральные законы. Роль актов Центральной избирательной комиссии РФ. Значение 

решений Конституционного Суда РФ. Избирательное законодательство субъектов РФ. 

Активное и пассивное избирательное право. Их юридическое содержание. 

Избирательные цензы. Принципы избирательного права. Принцип всеобщего 

избирательного права. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное 

право и его особенности в российском законодательстве. Прямое избирательное право, 

особенности и гарантии. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. 

Гарантии выражения воли при проведении голосования. Принцип свободы выборов и 

добровольного участия в них граждан РФ. 

Понятие избирательной системы. Ее виды. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. Использование мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем для формирования Государственной Думы РФ, представительных 

органов Российской Федерации. Территориальный принцип организации выборов. Порядок 

подготовки и проведения выборов. Избирательные комиссии, их виды, порядок 

образования, компетенция. Виды избирательных округов. Избирательные участки. 

Избирательный корпус. Роль политических партий в избирательном процессе. Право 

и порядок выдвижения кандидатов. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов и 

списков кандидатов. Избирательный залог. Регистрация кандидатов. Права и обязанности 

кандидатов. Гарантии их деятельности. 

Правовые основы предвыборной агитации. Использование средств массовой 

информации и иных средств при осуществлении агитации. Финансирование выборов. 



 

 

Проведение голосования. Порядок определения результатов голосования. 

Установление общих итогов выборов. Проведение второго тура выборов. Повторные 

выборы. 

Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и проведения выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Тема 12. Референдум в Российской Федерации  
Понятие референдума. Виды референдумов по масштабу: общероссийский, 

региональный, местный. Классификация референдумов по их предмету: конституционный 

и законодательный, обязательный и факультативный. Плебисцит. Народный опрос. 

Правовое регулирование референдума в Российской Федерации. Вопросы 

референдума. Обстоятельства, исключающие проведение референдума. Субъекты 

инициирования референдума. Сбор подписей в поддержку референдума. Назначение, 

порядок подготовки и проведение референдума. Голосование на референдуме и подведение 

его результатов. Опубликование результатов референдума. Юридическая сила решения 

референдума. Ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

 

Тема 13. Президент Российской Федерации 

Конституционный статус Президента Российской Федерации как главы государства. 

Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Роль 

президента в охране суверенитета государства, обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Срок полномочий Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия, 

предъявляемые к кандидатам на пост Президента РФ. Гражданство РФ, возрастной ценз, 

ценз «оседлости». 

Вступление Президента РФ в должность. Неприкосновенность Президента РФ. 

Прекращение полномочий Президента РФ. Основания досрочного прекращения 

полномочий. Процедура отрешения от должности. Ответственность Президента РФ. 

Временное исполнение обязанностей Президента РФ. Гарантии для Президента РФ, 

прекратившего осуществление полномочий. 

Полномочия Президента РФ как главы государства. Полномочия в области 

международных отношений. Полномочия в сфере обеспечения прав и свобод граждан. 

Полномочия в области законодательной деятельности. Полномочия в сфере федеративных 

отношений. Полномочия в военной сфере. Полномочия Президента РФ в формировании 

государственного аппарата. Иные полномочия Президента РФ. 

Взаимодействие Президента РФ с палатами Федерального Собрания, 

Правительством РФ, судами РФ. 

Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ. Совет Безопасности. 

Государственный совет. Комиссия по вопросам гражданства. 

Администрация Президента РФ, ее структура, правовое положение. 

Акты Президента РФ. Юридическая сила указов и распоряжений. Ежегодные 

послания Президента РФ. 

 

Тема 14. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Понятие и сущность парламентаризма. Федеральное Собрание - парламент России. 

Его место в системе федеральных органов государственной власти. 

Особенности двухпалатного строения российского парламента. Совет Федерации и 

Государственная Дума - палаты Федерального Собрания. Конституционный статус палат 

Федерального Собрания. Взаимоотношения палат. 

Конституционно-правовые основы формирования Совета Федерации. Эволюция 

законодательного регулирования. Срок полномочий членов Совета Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий. 



 

 

Конституционные основания досрочного прекращения полномочий 

Государственной Думы. Назначение новых выборов. 

Конституционные основы организации и деятельности Государственной Думы и 

Совета Федерации. Регламенты палат. 

Внутренняя структура палат. Председатель Совета Федерации и его заместители: 

процедура избрания, полномочия. Совет палаты (Совета Федерации). Комитеты и комиссии 

Совета Федерации. Заседания палаты. Процедуры голосования. Парламентский запрос. 

Парламентские слушания. Парламентские расследования. Обеспечение деятельности 

Совета Федерации, аппарат палаты. Компетенция Совета Федерации. Акты Совета 

Федерации. 

Председатель Государственной Думы и его заместители: процедура избрания, 

полномочия. Совет Государственной Думы. Фракции. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы: их образование, организация, порядок деятельности, полномочия. 

Заседания палаты. Процедуры голосования. Парламентский запрос. Парламентские 

слушания. Парламентские расследования. Обеспечение деятельности Государственной 

Думы, аппарат палаты. Компетенция Государственной Думы. Акты Государственной 

Думы. 

Особенности правового статуса депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. Выполнение полномочий па профессиональной постоянной основе. Гарантии 

депутатской деятельности. 

 

Тема 15.   Федеральный законодательный процесс   

Понятие законодательного процесса. Законодательные полномочия Государственной 

Думы и Совета Федерации. Основные этапы законодательного процесса. 

Субъекты права законодательной инициативы. Внесение законопроекта в 

Государственную Думу. Регистрация вносимого законопроекта. Подготовка законопроекта 

к рассмотрению. Процедура принятия закона Государственной Думой. Рассмотрение 

законопроекта в первом чтении; подготовка и проведение второго чтения; третье чтение. 

Особенности принятия федерального конституционного закона. 

Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов в Совете 

Федерации. Одобрение или неодобрение федеральных законов. Преодоление разногласий, 

возникших при отклонении федерального закона Советом Федерации. 

Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Отклонение закона 

Президентом РФ. Повторное рассмотрение палатами отклоненного Президентом РФ 

закона. Особенности рассмотрения предложений о пересмотре положений Конституции РФ 

и внесения в нее поправок. 

Процедура обнародования и вступление в силу федеральных законов, федеральных 

конституционных законов, законов о поправках к Конституции РФ. 

 

Тема 16.   Правительство Российской Федерации  
Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти в 

России. Конституционно-правовые основы статуса Правительства Российской Федерации. 

Его место в системе органов государственной власти. Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации». 

Конституционный порядок формирования Правительства РФ, его состав. Правовые 

основы организации работы Правительства РФ. Основные направления 

деятельности и компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Юридическая сила постановлений и распоряжений. 

Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование. Сложение 

полномочий перед вновь избранным Президентом РФ, по собственной инициативе, по 

инициативе Президента РФ, в результате выражения недоверия со стороны 

Государственной Думы. 



 

 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

Тема 17.   Конституционные основы судебной власти  

Место судебной власти в системе государственной власти России. Основные 

принципы осуществления правосудия и их закрепление в Конституции РФ. Осуществление 

правосудия только судом, открытость судебного разбирательства, состязательность и 

равноправие сторон, участие присяжных заседателей. 

Судебная система. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации». Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Порядок их образования. Финансирование деятельности судебных органов. 

Конституционно-правовой статус судей. 

 

Тема 18.   Правовые основы деятельности Конституционного Суда 
Правовые основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Его 

место и роль в системе высших органов государственной власти и в системе судебных 

органов. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». Порядок назначения на должность судей Конституционного 

Суда РФ. Правовой статус судьи Конституционного Суда. Состав и организация работы 

Конституционного Суда РФ. Конституционное судопроизводство. 

Полномочия Конституционного Суда РФ по обеспечению конституционной 

законности, по охране и защите прав и свобод человека и гражданина, по разрешению 

споров о компетенции, по толкованию Конституции РФ. Решения Конституционного Суда 

РФ; виды, процедуры принятия, юридическая сила. 

 

Тема 19.   Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Конституции, уставы, законы 

субъектов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономной области, автономных округах. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти. Порядок 

образования, срок полномочий, компетенция. Структура органов законодательной власти 

субъектов РФ. Акты законодательных органов. Процедура досрочного прекращения 

полномочий законодательного органа. Статус депутатов законодательного органа. 

Органы исполнительной власти. Их система в субъекте РФ. Порядок формирования. 

Компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ. Высшее должностное лицо 

субъекта РФ. Процедура назначения на должность. Полномочия высшего должностного 

лица. Основания ответственности. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Правовой 

статус. Состав, организация деятельности, полномочия конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 20.  Конституционные основы местного самоуправления 

Правовая природа местного самоуправления. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Разграничение сфер государственной власти и 

местного самоуправления. Исполнение органами местного самоуправления 

государственных полномочий. Гарантии местного самоуправления. 

Система местного самоуправления. Непосредственные и представительные формы 

местного самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления. 

Компетенция муниципальных образований. 



 

 

Органы, и должностные лица местного самоуправления. Представительный орган, 

глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, контрольные органы местного самоуправления. Их 

формирование, структура, компетенция, взаимодействие между собой. 

Участие населения в осуществлении местного самоуправления. Местный 

референдум, муниципальные выборы, собрания, сходы, конференции граждан, 

правотворческая инициатив, обращения граждан. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН   
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Б1.О.07.02 Гражданско-правового 

модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 



 

 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: История, 

Философия, История государства и права. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является 

уяснение студентом содержания норм конституционного права, формирование целостного 

представления о системе данной отрасли национального права, усвоения ценностей, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о мировом опыте конституционно-

правового регулирования общественных отношений, его истории, закономерностях, 

проблемах и перспективах, об общих закономерностях мирового конституционного 

развития и его особенностях  
Задачей освоения дисциплины является - дать обучающимся информацию о  

необходимо для расширения профессионального кругозора, развития юридического 

мышления и понимания тех направлений, в которых движется отечественное 

конституционное право.  
 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 3 108 24 36 - -  21 27   
Итого: 3 108 24 36 - -  21 27 Экзамен 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

Тема 1. Предмет, метод, источники и система конституционного права 

зарубежных стран 
Цель:  рассмотрение теоретических вопросов конституционного права зарубежных 

стран. Выяснить значение и роль конституционного права зарубежных стран как отрасли и 

науки права, определить источники и методы правового регулирования. 
Изучив данную тему, студенты должны: 



 

 

  Знать основные понятия, такие как: конституционное право 

зарубежных стран, как отрасль права, как наука и учебная дисциплина, конституция, 

судебный прецедент, конституционный обычай и др. 

  Уяснить какие общественные отношения составляют предмет 

конституционно-правового регулирования. 

  Уметь определять место конституционного права в системе права 

зарубежных стран. 
 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Цель: рассмотреть сущность, виды и основные черты конституций, способы их 

принятия и изменения. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

 Уметь определять конституцию в формальном и материальном смысле. 
 Знать сущность и особенности конституций. 

 Знать виды конституций. Форма и структура конституций.  

 Уяснить способы разработки, принятия и изменения (пересмотра) конституций. 
 Знать понятие и значение конституционного контроля. 

 

Тема 3. Основы правового статуса личности 
в зарубежных странах 
Цель: определить правое положение человека и гражданина в зарубежных странах, 

рассмотреть такое понятие как правосубъектность, её юридическое содержание и способы 

определения в законодательстве. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

  Знать понятия: «правосубъектность», «права человека», «права 

гражданина», «свобода», «обязанность», «гражданство», «подданство», «лица без 

гражданства», «натурализация», «филиация» и др. 

  Знать способы приобретения и утраты гражданства. 

  Уметь классифицировать основные права и свободы по сферам их 

реализации, а также уметь раскрывать содержание каждого права на примере отдельных 

стран: личные, социально-экономические, политические, коллективные. 

  Раскрыть общие и специальные гарантии реализации прав и свобод 

человека. 
 

Тема 4. Конституционные основы государства и других политических 

институтов 
Цель: рассмотреть формы правления, формы государственного устройства и 

политические режимы зарубежных стран, выявить их особенности. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

  Уметь различать формы правления, выделять и характеризовать роль и место 

главы государства, органов государственной власти. 
  Знать особенности отдельных форм государственного устройства. 

  Знать сущность того или иного политического режима, их характерные 

признаки. 
 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы  
зарубежных стран 

Цель: изучить институты непосредственной демократии, выявить особенности 

отдельных избирательных систем в зарубежных странах. 
Изучив данную тему, студенты должны: 



 

 

  Уметь раскрывать понятие и принципы избирательного права.  

  Знать правовое регулирование подготовки и проведения выборов и 

референдума в отдельных странах. 
  Уметь различать избирательные системы, знать их плюсы и минусы.  

  Знать способы определения квоты для подсчета голосов. 
 

Тема 6. Глава государства в зарубежных странах 
Цель: рассмотреть роль и полномочия главы государства в области 

государственного управления, в сфере законодательной деятельности, судебной области, а 

также внешнеполитические и чрезвычайные полномочия. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Уметь различать и выявлять особенности полномочий отдельных глав 

государства (монарха и президента). 

 Знать в чем происходит взаимоотношение главы государства с 

законодательной и исполнительной властью. 
 Знать порядок замещения должности. 

 

Тема 7.  Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных 

государствах 
Цель: рассмотреть особенности, структуру и значение законодательной власти в 

системе высших органов государственной власти. 
Учебные вопросы: теория разделения властей, виды, компетенция, структура и 

способы формирования парламента, статус членов парламента. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать сущность теории разделения властей. 

 Знать определение и основные характеристики парламента. 

 Уметь выявлять роль и значение парламента в системе высших органов 

власти. 

 Знать способы формирования, структуру, виды и компетенцию парламентов 

отдельных государств. 

 

Тема 8. Правительство в зарубежных государствах 

Цель: сформировать знания о значении и полномочиях правительства, как 

коллегиального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство 

государственного управления. 
Учебные вопросы: Понятие и значение правительства, его полномочия и порядок 

формирования. 
Изучив данную тему, студенты должны: 
 Знать какую роль играет правительство в системе высших органов 

государственной власти. 

 Уметь классифицировать правительства зарубежных стран. 

 Знать порядок формирования, состав и структуру правительства. 

 Знать компетенцию правительства. 

 

Тема 9. Конституционное регулирование судебной власти 

Цель: изучить конституционные основы судебной власти, рассмотреть 

конституционные принципы правосудия и статус судей. 
Учебные вопросы: судебная власть в системе разделения властей, конституционный 

статус судей, конституционное правосудие. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать какое место занимает судебная власть в системе высших органов 

государственной власти. 



 

 

 Уметь раскрывать сущность правосудия. 

 Знать конституционные принципы правосудия 

 

Тема 10. Организация местной власти. Местное самоуправление и управление в 

зарубежных странах 
Цель: рассмотреть сущность, систему, способы формирования, структуру и 

компетенцию органов местного управления в зарубежных странах, статус членов данных 

органов и их полномочия. 
Учебные вопросы: понятие и сущность местного управления, система органов 

управления на местах, компетенция.  
Изучив данную тему, студенты должны: 
 Знать сущность местного управления. 

 Уметь выстраивать систему органов местного управления. 

 Знать компетенцию органов местного управления. 

 Знать порядок формирования и структуру органов местного управления.   
 

Тема 11. Основы конституционного права США 
Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление США.  
Учебные вопросы: государственный строй США, система государственных органов, 

государственное устройство и местное управление. 
Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй США. 

 Уметь выстраивать систему государственных органов США. 
 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти. 

 Иметь представление об американском федерализме. 
 Иметь представление о правовом положении личности в США. 

 

Тема 12. Конституционное право Соединенного Королевства  Великобритании 

и Северной Ирландии 
 

Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Великобритании.  
Учебные вопросы: государственный строй Великобритании, система 

государственных органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Великобритании. 
 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Великобритании. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 

 Иметь представление о правовом положении личности в Великобритании. 
 

Тема 13. Основы конституционного права Французской Республики 



 

 

Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Франции.  
Учебные вопросы: государственный строй Франции, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Франции. 

 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Франции. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 
 Иметь представление о правовом положении личности во Франции. 

 

Тема 14. Современное конституционное право Федеративной Республики 

Германия 
Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Германии.  
Учебные вопросы: государственный строй Германии, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Германии. 
 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Германии. 
 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 

 Иметь представление о правовом положении личности в Германии. 

 

Тема 15. Конституционное право Итальянской Республики. 
Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Италии.  
Учебные вопросы: государственный строй Италии, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Италии. 

 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Италии. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 
 Иметь представление о правовом положении личности в Италии. 

 

Тема 16. Основы конституционного права Испании 
Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 



 

 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Испании. 
Учебные вопросы: государственный строй Испании, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Испании. 
 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Испании. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 
 Иметь представление о правовом положении личности в Испании. 

 

Тема 17. Основы конституционного права Индии 
Цель: изучить особенности конституционного права и основные тенденции его 

развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Индии. 
Учебные вопросы: государственный строй Индии, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 

 Знать государственный строй Индии. 

 Уметь выстраивать систему государственных органов. 
 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Индии. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 
 Иметь представление о правовом положении личности в Индии. 

 

Тема 18. Основы конституционного права Японии 
Цель занятия: изучить особенности конституционного права и основные тенденции 

его развития, рассмотреть основы политической, экономической и социальной организации 

государственной власти, систему государственных органов, государственное устройство и 

местное управление Японии.  
Учебные вопросы: государственный строй Японии, система государственных 

органов, государственное устройство и местное управление. 

Изучив данную тему, студенты должны: 
 Знать государственный строй Японии. 

 Уметь выстраивать систему государственных органов. 

 Знать полномочия и порядок формирования органов государственной 

власти Японии. 

 Иметь представление о государственном устройстве и о муниципальной 

системе страны. 
 Иметь представление о правовом положении личности в Японии. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 



 

 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Государственно-правового модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Гражданское право (часть первая), Гражданское право (часть вторая), 

Гражданский процесс, Трудовое право, Право социального обеспечения, Земельное право, 

Уголовное право (общая часть), Уголовное право (особенная часть), Уголовный процесс, 

Криминалистика, Криминология, Налоговое право, Административная ответственность, 

Административный процесс, Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 

студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   настоящее время в 

Российской Федерации системе административного права. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

административного права и готовности  будущего  юриста к эффективному применению 

этих знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-5 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Общая характеристика государственного управления 

 

Общее понятие управления. Признаки управления. Система управления 

взаимодействия субъекта и объекта управления. Контроль и функции управления. 

Сущность, особенности и виды социального управления. Публичное управление. 

Государственное управление как разновидность социального управления. Правовое 

обеспечение государственного управления. Принципы государственного управления.  

Государственное управление в условия разделения властей. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти. Оптимальные организационно-

управленческие решения и оптимальные управленческие решения. 

 

Тема 2. Предмет, метод, источники и система административного права 

 

Понятие и особенности административного права как отрасли права. Структура и 

содержание предмета административного права. Методы административно-правового 

регулирования общественных отношений. Функции административного права. Источники 

административного права: понятие, система и виды. Система административного права и ее 

элементы. Основные институты административного права. Общая и особенная части 

административного права. Взаимосвязь и разграничение административного права и иных 



 

 

отраслей права. Место административного права в правовой системе РФ. Соотношение 

административного права и административного законодательства. 

Административное право как наука. История развития административно-правовой 

науки. Современные проблемы реформы административного права Система учебного курса 

административного права. Задачи и значение учебного курса административного права. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 

 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура 

административно-правовой нормы. Классификация административно-правовых норм. 

Понятие и способы реализации административно-правовых норм. Действие 

административно-правовых норм.  

Понятие и классификация административно-правовых отношений. Структура и 

особенности административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения 

и прекращения административно-правовых отношений. Взаимосвязь административно-

правовых норм и отношений. Способы защиты административно-правовых отношений. 

 

Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права 

Система индивидуальных субъектов административного права. Понятие и виды 

индивидуальных субъектов административного права. Административная 

правосубъектность и дееспособность. Основы и структура административно-правового 

статуса гражданина РФ. Общие и специальные административно-правовые статусы 

гражданина РФ. Права и обязанности как структурные элементы административно-

правового статуса гражданина РФ.  

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов.  

Классификация субъективных прав и юридических обязанностей, реализуемых в 

сфере исполнительной власти. 

 

Тема 5. Правовой статус органов исполнительной власти 

 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Исполнительная власть 

как ветвь единой государственной власти. Исполнительная власть: сущность и функции. 

Субъекты исполнительной власти: органы и должностные лица. Виды органов 

исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации и исполнительная власть. Виды органов 

исполнительной власти. Правительство РФ – высший орган в системе исполнительной 

власти.  

Система федеральных органов исполнительной власти: структура и принципы 

построения. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Территориальные органы исполнительной власти. Органы местного самоуправления в 

системе публичной власти. 

 

Тема 6. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права 

 



 

 

Государственные и негосударственные предприятия и учреждения. Регистрация, 

лицензирование, сертификация, аттестация, аккредитация деятельности хозяйствующих 

субъектов. Общественные объединения как субъекты административного права. 

Понятие и виды организаций. Предприятия и учреждения, общественные 

объединения как разновидности организаций. Основы административно-правового статуса 

предприятий и учреждений.  

Понятие и виды общественных объединений. Основы административно-правового 

статуса общественных объединений. Особенности административно-правового положения 

профессиональных союзов. Основы административно-правового положения религиозных 

объединений. 

 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие 

 

Понятие и отличительные признаки государственной службы. Виды 

государственной службы. Виды государственной гражданской службы. Система 

государственной службы в РФ: государственная гражданская служба, правоохранительная 

служба, военная служба. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые 

источники. Управление государственной службой. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы: понятие, система и виды. 

Муниципальная служба и муниципальные служащие.  

Государственный служащий: основы правового положения. Классификация 

государственных служащих. Система государственных должностей. Государственная 

должность: понятие и основные черты. Должности государственной службы. Должностное 

лицо: понятие и правовой статус. Прохождение государственной службы. 

Права и обязанности государственных служащих, запреты и гарантии для них. 

Поощрение и ответственность государственных служащих по административному 

законодательству. Основание и порядок прекращения государственно-служебных 

отношений. 

 

Тема 8. Понятие и виды форм и методов управленческих действий 

 

Понятие формы управленческих действий. Виды форм управленческих действий. 

Административно-правовые формы.  

Понятие и особенности метода осуществления управленческих действий. Виды 

методов осуществления управленческих действий.  

 

Тема 9. Правовые акты управления. Административный договор 

 

Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. Виды 

правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Функции правового акта управления. Действие правовых актов управления в пространстве, 

времени и кругу лиц. Прекращение действия правовых актов управления. 

Понятие и публично-правовая природа административного договора. Признаки 

административного договора. 

 

Тема 10. Разрешительная система в Российской Федерации 

Понятие и правовая основа разрешительной системы. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Оборот оружия. Осуществление частной детективной и охранной 

деятельности. 

 

Тема 11. Административный надзор 



 

 

Надзор в деятельности органов исполнительной власти. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Государственный надзор за безопасностью 

дорожного движения. Государственный пожарный надзор. Государственный строительный 

надзор. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении надзора. 

 

Тема 12. Административно-правовые режимы 

Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов. 

Режим чрезвычайного положения. Режим контртеррористической операции. Режим 

чрезвычайной ситуации природно-техногенного характера. Режим военного положения. 

Режим закрытого административно-территориального образования. Режим охраны 

Государственной границы Российской Федерации. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) Государственно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения и написания: 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   настоящее время в 

Российской Федерации системе финансового права. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

финансового права и готовности  будущего  юриста к эффективному применению этих 

знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-3, ПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 24 36 - - - 21 
Экзамен 

(27) 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Финансовое право, как отрасль права. Общая характеристика 

финансово-правовых норм 

 

Понятие финансового права как отрасли права. Особенности его предмета и метода. 

Место финансового права в системе российского права. Соотношение финансового права с 

конституционным, гражданским и административным правом. 

Основные принципы финансового права. Понятие и виды источников финансового 

права. Понятие системы финансового права. 

Понятия, вид и содержание финансово-правовых норм. Понятие финансовых 

отношений, содержание и классификация. Субъекты финансовых правоотношений. Место и 

роль государства как субъекта финансово-правовых отношений. Механизм обеспечения 

исполнения субъектами финансовых правоотношений их обязанностей и  реализации  их прав. 

Участие органов юстиции в финансовых правоотношениях. Основания возникновения, 

изменения и прекращения финансовых правоотношений. Способы правовой охраны 

законных интересов субъектов финансово-правовых отношений. 

Тема 2. Правовые основы финансовой деятельности.  

Финансовый контроль в РФ 

 

Понятие финансов и финансовой деятельности. Основные принципы финансовой 

деятельности государства. Методы финансовой деятельности. Финансовая система РФ её 

состав. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельности государства. Система и правовое положение специальных финансовых и 

кредитных органов. 

Понятие финансового контроля, его значение. Роль финансового контроля в 

соблюдении режима экономии обеспечении рационального эффективного использования 

государственных денежных средств. Органы государства, осуществляющие финансовый 

контроль. Роль представительной и исполнительной власти в осуществлении финансового 

контроля. Полномочия Счётной Палаты Федерального Казначейства, Федеральной 

налоговой службы РФ. Банковский контроль в Российской Федерации. Аудиторская 

деятельность и аудиторский контроль в Российской Федерации. Контрольные полномочия 

организационных структур внебюджетных государственных фондов и соответствующих 

государственных инспекций. 

Методы проведения финансового контроля. 

Тема 3. Бюджетное право, как подотрасль финансового права.  

Бюджетное устройство РФ 

 



 

 

Бюджетное право Российской Федерации: понятие, источники, место в системе 

финансового права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты 

бюджетных правоотношений. 

Понятие и роль государственного и местного бюджетов. Характеристика бюджета, 

как особого финансово-правового акта, действующего в течении определенного времени и 

выполняющего роль финансового плана государства (территории). Дефицит и профицит 

бюджета. 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система и её 

состав. Структура бюджетных доходов и расходов, принципы и порядок распределения 

доходов и расходов между отдельными видами бюджетов. Задачи и методы бюджетного 

регулирования. Понятие дотаций, субсидий и субвенций. Целевые бюджетные фонды 

федерального бюджета. 

Бюджетные права, финансовая самостоятельность административно- 

муниципальных образований. Регулирование бюджетов субъектов РФ. Бюджетно- 

правовой статус субъектов РФ. Надзор за исполнением бюджета. Расход остатков средств 

бюджета. Доходы местного бюджета.. 

Тема 4. Бюджетный процесс, принципы и понятия.  

Стадии бюджетного процесса 

 

Понятие бюджетного процесса и его принципы, органы, осуществляющие его. Стадии 

бюджетного процесса. Характеристика основных этапов бюджетного процесса в российской 

Федерации. Бюджетный год и бюджетный период. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Бюджетные права 

специализированных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок 

утверждения бюджета. Заключение отчета об его исполнении, инвестирование бюджета. 

Органы, исполняющие федеральный бюджет. Распорядители бюджетных кредитов. 

Получатели и распорядители бюджетных средств. 

Особенности бюджетного процесса в субъектах федерации и в муниципальных 

образованиях. 

Тема 5. Общая характеристика государственных доходов.  

Особенности расходов российского государства 

 

Государственные доходы, их источники и состав. Законодательство, регулирующее 

государственные доходы. Виды государственных доходов. 

Правовое регулирование государственных расходов. Государственные расходы. 

Принципы бюджетного финансирования. Программно – целевой метод финансирования 

расходов. Финансирование из бюджета государственных(муниципальных) учреждений: 

сметное финансирование, бюджетные инвестиции, субсидии на указания услуг(выполнение 

работ) в соответствии с гос. заданием(муниципальным заданием), целевые субсидии на 

иные цели. 

Государственный кредит. Внешний долг. Внутренний долг. Срок действия долговых 

обязательств. Право эмиссии. Форма выплаты доходов. Виды займов. Реализация ценных 

бумаг. Понятие внутренних займов. 

 



 

 

Тема 6. Налоговое право, как подотрасль финансового права 

 

Налоговое право Российской Федерации: понятие, предмет и метод регулирования, 

основные источники. Субъекты налоговых правоотношений, характеристика их прав и 

обязанностей. Налогоплательщики. Налоговые агенты. 

Понятие налога. Система налогов: состав, классификация. Функции налога как 

основного источника формирования доходов государства. Налоговая система государства. 

Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Полномочия высших 

представительных, региональных представительных, местных представительных и 

исполнительных органов в сфере установления новых налогов или льгот по их уплате. 

Юридическая конструкция налога, субъект налога, объект налогообложения, 

налоговая ставка, единица обложения и другие элементы, их содержание. Налоговые 

санкции, порядок их применения. Ответственность в налоговом праве. 

Налоговый контроль: виды, формы и методы налогового контроля. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговые споры. Защита прав 

налогоплательщиков. 

Тема 7. Характеристика порядка взимания отдельных видов налогов.  

Специальные налоговые режимы 

 

Элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый период, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. Федеральные 

налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Характеристика порядка взимания налогов с: 

• организаций; 

• физических лиц. 

Предоставление льгот отдельным категориям налогоплательщиков.  

Проблемы развития налоговой системы Российской Федерации. Основные 

направления развития налогового законодательства. Существующие модели формирования 

налоговой системы Российской Федерации: их особенности, отрицательные и 

положительные моменты. 

Тема 8. Финансово-правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и принципы формирования. Полномочия 

исполнительных органов власти по их созданию и использованию. Место внебюджетных 

фондов в финансовой системе Российской Федерации. Их соотношение с бюджетом 

федерации и бюджетами территорий, контроль за их использованием. Вопросы компетенции 

внебюджетных фондов. Порядок формирования, организационная  структура, источники 

доходов и направления расходов государственных внебюджетных фондов: 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный 

фонд России (СФР)); 

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

Тема 9. Финансово-правовое регулирование страхования 

 

Понятие обязательного страхования. Объекты обязательного страхования и виды 

страховых рисков. Субъекты обязательного страхования. Понятие и виды обязательного 



 

 

государственного страхования. Цели и функции Фонда социального страхования РФ и 

Фонда обязательного медицинского страхования. Лицензирование страховой деятельности. 

Порядок создания и прекращения деятельности страховых организаций, их филиалов и 

представительств. 

Тема 10. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

 

Понятие банковского права, особенности его предмета и метода. Понятие и 

структура кредитной системы. Правовое положение Центрального Банка Российской 

Федерации. Подчиненность, органы управления и структура Центрального Банка 

Российской Федерации. Коммерческие банки и иные кредитные учреждения. 

Лицензирование банковской деятельности. Порядок создания и прекращения деятельности 

коммерческих банков, их филиалов и представительств. 

Банковские операции. Сберегательное дело. Расчетные отношения. Формы расчетов. 

Правила производства расчетов. Акцептная форма расчетов. Безакцептное и 

бесспорное списание средств со счетов плательщика. Банковский перевод. Аккредитив. 

Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации. 

Кредитные операции. Виды кредитов и условия их предоставления. 

Операции с ценными бумагами собственной эмиссии и иных эмитентов. Операции с 

акциями акционерных обществ, облигациями, государственными ценными бумагами, 

приватизационными чеками. Операции с векселями. 

Тема 11. Финансово-правовые основы денежного обращения 

 

Понятие денежной системы, ее элементы. Понятие и основные особенности денежного 

обращения. Основные элементы организации денежного обращения. 

Валюта Российской Федерации, ее особенности. Эмиссия наличных денег 

Центральным банком Российской Федерации. Понятие, особенности, субъекты наличного и 

безналичного денежного обращения. 

Понятие и основные особенности кассовых операций. Характеристика ведения 

кассовых операций в Российской Федерации. 

Расчетные отношения: понятие, элементы, признаки. Их роль в финансово-правовых 

отношениях. 

Тема 12. Финансово-правовые основы валютного регулирования 

 

Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие и особенности валютного 

регулирования. Понятие и основные особенности валютного контроля. Органы валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Понятие валютных операций. Расчеты в валюте. Валюта и валютные ценности. 

Резиденты и нерезиденты: понятие, виды, права и обязанности. 

Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области денежного 

обращения и валютных операций. Валютный контроль. Операции с ценными бумагами. 

Учет векселей. Международные расчеты. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 



 

 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) Государственно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин: Административное право, Гражданское право (часть первая), 

Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Трудовое право, Право 

социального обеспечения, Земельное право, Уголовное право (общая часть), Уголовное 

право (особенная часть), Уголовный процесс, Административная ответственность. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Гражданское право (часть вторая), Гражданский процесс, Уголовное 

право (особенная часть), Уголовный процесс, Криминалистика, Криминология, 

Административный процесс, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у 

студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   настоящее время в 

Российской Федерации системе налогового права. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

налогового права и готовности  будущего  юриста к эффективному применению этих знаний 

на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Понятие налогового права, его место в системе российского права 

 

Понятие налогового права, его место в российской правовой системе. Предмет 

налогового права. Понятие, особенности и содержание налогового правоотношения. Метод 

правового регулирования налоговых отношений. 

Источники налогового права. Основные принципы налогового права. Понятие и 

система законодательства о налогах и сборах. Действие законодательства о налогах и 

сборах в пространстве и во времени. 

Тема 2. Налоговые правоотношения и их основные участники 

 

Понятие и признаки налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

Структура и состав налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

Юридическое содержание налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений и их основные виды. Другие участники 

налоговых правоотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. 

 



 

 

Тема 3. Субъекты налогового права.  

Правовой статус иных субъектов налогового права 

 

Определение и виды субъектов налогового права: физические лица (граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); организации; 

государственные и муниципальные органы; публичные образования (субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования). 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. Сборщики налогов и 

сборов. Налоговые и иные органы, обладающие налоговой правосубъектностью. Лица, 

участвующие в проведении мероприятий налогового контроля. Иные субъекты, 

содействующие уплате налогов и сборов. 

Органы, регистрирующие физических лиц, организации и индивидуальных 

предпринимателей. Органы и организации, уполномоченные совершать нотариальные 

действия. Органы опеки и попечительства, а также другие социальные учреждения. 

Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в проведении 

мероприятий налогового контроля. Кредитные организации. 

 

Тема 4. Нлоговая обязанность и общий порядок ее исполнения, принудительное 

исполнение 

 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие и основания возникновения, 

приостановления и прекращения. Добровольное исполнение обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

Сроки уплаты налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и 

сборов. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

Тема 5. Налоговый контроль 

 

Понятие, задачи и виды налогового контроля. Формы и методы налогового 

контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Учет налогоплательщиков: цели, 

порядок постановки на налоговый учет. Налоговая декларация: понятие, значение и роль в 

налоговых правоотношениях. 

Налоговая проверка: понятие, виды, порядок проведения, оформления результатов. 

Порядок обжалования решения налоговых органов. 

Тема 6. Нарушение законодательства о налогах и сборах и ответственность за 

их совершение 

 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. 



 

 

Тема 7. Защита прав налогоплательщиков 

 

Понятие виды и основные способы защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков. Защита прав налогоплательщика в административном порядке. 

Защита прав налогоплательщика в судебном порядке. Международно-правовая защита прав 

налогоплательщиков. 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы РФ 

 

Особенности введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов. 

Правовое регулирование отдельных федеральных налогов и сборов в РФ. 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов.  

Налог на добавленную стоимость: общие положения, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления НДС и 

налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции, не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок 

исчисления и уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, 

доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога. 

Налог на прибыль организаций: объект налогообложения и налоговая база, доходы, 

не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога. 

Водный налог. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Государственная пошлина. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья. 

Страховые взносы РФ: плательщики, объект обложения, расчетный период, тарифы, 

размер. 

Тема 9. Региональные и местные налоги и сборы 

 

Особенности введения, изменения и отмены региональных и местных налогов и 

сборов, их правовое регулирование. 

Понятие и виды региональных налогов.  

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, 

льготы по налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.  

Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый 

период и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты. 

Понятие и виды местных налогов. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления и уплаты.  

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

Торговый сбор: понятие, плательщики сбора, объект обложения, период, ставка. 

Тема 10. Специальные налоговые режимы 

 



 

 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Особенности правового 

регулирования отдельных видов специальных налоговых режимов. Налогоплательщики и 

элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.  

К специальным налоговым режимам относятся:  

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСН));  

упрощенная система налогообложения (УСН);  

система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;  

патентная система налогообложения;  

налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента);  

"Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (в порядке 

эксперимента).  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 
тестовых заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 
работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 
- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Государственно-правового модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин: Теория государства и права, Семейное право, Экологическое 

право, Конституционное право. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Актуальные вопросы теории государства и права, Семейное право, 

Экологическое право, Предпринимательское право, Конституционное право, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является формирование у 

студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в настоящее время в 

Российской Федерации системе международного права. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

международного права и готовности будущего юриста к эффективному применению этих 

знаний на практике.У 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного права. История 

возникновения и развития международного права 

 

Понятие международного публичного права. Типы права. Сходства и различия 

международного и внутригосударственного права. Предмет регулирования 

международного права. 

Функции международного публичного права. Стабилизирующая функция 

международного права. Регулятивная функция международного права. Охранительная 

функция международного права. 

Понятие источников международного права. Группы источников международного 

права. Основные источники международного права. Международные договоры. 

Международный обычай. Общие принципы права. Производные (вторичные) источники 

международного права. Резолюции международных организаций. Вспомогательные 

источники международного права. Судебные решения. Доктрина наиболее 

квалифицированных специалистов. Односторонние акты государств. 

Правотворчество в международном праве. Понятие и признаки международно- 

правовой нормы. Классификация норм международного права. Способы создания норм 

международного права. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного права. 

Исторические концепции международного права. Периодизация в международном 

праве. 

Международное право периода древнего мира. Международное право в Древней 

Индии, Древней Греции, Древнем Египте, Древнем Китае, Древнем Риме. 

Международное право Средних веков (VI - XVI вв.). Международное право в 

арабском мире, в Киевской Руси, в Западной Европе. 

Формирование классического международного права. Вестфальский мир. Роль 

трудов Г. Гроция и Н. Макиавелли в развитии международного права. Развитие 

классического международного права. Идеи Великой французской революции 1789 г. и 

международные отношения. Декларация независимости США 1776 г. Акт о Священном 

союзе 1815 г. Гаагские конференции мира. 

Переход от классического к современному международному праву (1919 - 1946 гг.). 

Создание Лиги Наций. Гаагская конференция по кодификации международного права 1930 

г. Устав ООН 1945 г. Уставы Международного военного трибунала. 

Современное международное право. Отличия современного международного права 

от существовавшего ранее. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

Решение проблем безопасности. Кодификация международного права. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г. Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 

Развитие отечественной международно-правовой науки: международно-правовая 

наука в России до 1917 г.; международно-правовая наука русского зарубежья (1918-1939 

гг.); отечественная наука международного права в период с 1917 г. по настоящее время. 

Тема 2. Основные принципы международного права 

Понятие, признаки и классификация принципов в международном праве. Принципы 

Устава ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г. Принципы 

международного права и Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 



 

 

Основные принципы международного права. Принцип неприменения силы. 

Принцип мирного разрешения споров. Принцип уважения прав человека. Принцип 

суверенного равенства. Принцип невмешательства. Принцип территориальной 

целостности. Принцип нерушимости границ. Принцип равноправия и самоопределения 

народов. Принцип сотрудничества. Принцип добросовестного выполнения. 

Тема 3. Международно-правовое регулирование 

Понятие международно-правового регулирования. Система международно-

правового регулирования. Соотношение международно-правового и политического 

регулирования. 

Механизм международно-правового регулирования. Элементы международно- 

правового регулирования. Международно-правовое сознание как элемент международно- 

правового регулирования. 

Понятие метода функционирования международного права, составляющие метода 

функционирования международного права. 

Понятие и концепции международного правопорядка. Сущность законности в 

международном праве. 

Понятие и виды контроля в международном праве. 

Тема 4. Субъекты международного права 

 

Понятие международной правосубъектности. Категории и характеристики субъектов 

международного права. 

Международная правосубъектность государств. Аспекты государственного 

суверенитета в международном праве. Основа международно-правового статуса 

государства. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

Классификация прав борющейся за независимость нации. 

Международная правосубъектность международных организаций. Основные права 

международных организаций. 

Международная правосубъектность государство-подобных формирований. 

Международно-правовой статус субъектов федерации. Приграничное сотрудничество. 

Статус субъектов Российской Федерации в международном праве. Проблема статуса 

физических лиц по международному праву. 

Тема 5. Признание и правопреемство в международном праве 

 

Признание в международном праве. Теории признания государств. 

Виды и формы признания. Признание де-факто, признание де-юре. Признание ad 

hoc. 

«Молчаливое признание». Признание государств, признание правительств. 

Правопреемство в международном праве. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 г. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров. Правила 

правопреемства государств в отношении международных договоров. Принцип «чистой 

доски». 

Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. 



 

 

Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров 

 

Понятие международного спора. Категории международных споров согласно Уставу 

ООН. 

Международно-правовые средства решения споров (конфликтов). Международные 

переговоры. Консультации. Международные следственные комиссии. Примирительные 

комиссии. Добрые услуги и посредничество. Международный третейский суд. 

Международные судебные органы (Международный суд ООН). Международный трибунал 

по морскому праву. Европейский суд по правам человека. 

Разрешение споров в международных организациях. Роль Совета Безопасности ООН 

при разрешении международных споров. Генеральная Ассамблея ООН. 

Тема 7. Ответственность в международном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 

ответственность субъектов за действия своих органов. Ответственность государства в связи 

с деянием другого государства. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Политическая 

ответственность. Санкции, реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресторация. Материальная 

ответственность. Репарации, реституция, компенсация, проценты, субституция. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Ответственность 

международных организаций. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 

Тема 8. Международное право прав человека 

 

Понятие международного права прав человека. Система международного права прав 

человека. принцип уважения прав человека. принцип демократии. принципы 

универсальности и не дискриминации. Проблема универсальности прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Гражданские и политические права. Принцип равенства людей в правах, принцип 

недопустимости дискриминации. Запрет рабства или любого подневольного состояния. 

Уголовное, уголовно-процессуальное, пенитенциарное право. Право принимать участие в 

ведении государственных дел, избирать и быть избранным на основе всеобщего и равного 

избирательного права. 

Экономические, социальные и культурные права. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Право устойчивого развития. Отражение в Уставе ООН. Декларация о праве на 

развитие 1986 г. 

Коллективные права. Права народов. Права национальных, этнических, религиозных 

и языковых меньшинств. Права коренных и ведущих племенной образ жизни народов. 

Международный контроль уважения прав человека. 

 

Тема 9. Право международных договоров 

 

Понятие права международных договоров. Стороны в договорах. Понятие сторон в 

договорных отношениях. Договоры с участием межгосударственных организаций. 

Договоры, устанавливающие объективный режим. 



 

 

Право на участие в договорах. Заключение договоров. Стадии заключения договора. 

Полномочия сторон. Подписание договора. Ратификация, утверждение, присоединение. 

Оговорки. Депозитарий. Форма договоров. Язык договоров. Действие договоров.  

Вступление договора в силу. Опубликование и регистрация договоров. Пересмотр 

договоров. Недействительность договоров. Прекращение и приостановление действия 

договоров. 

Влияние вооруженных конфликтов на договоры. Резолюция Института 

международного права «Влияние вооруженных конфликтов на договоры» 1985 г. 

 

Тема 10. Международное право окружающей среды 

 

Понятие международного права окружающей среды. Стокгольмская декларация 

1972 г. Роль промышленно развитых и развивающихся стран в потреблении природных 

ресурсов. 

Становление международного права окружающей среды. Конвенция о сохранении 

фауны и флоры в естественном состоянии 1933 г. Договор об Антарктиде 1959 г. 

Стокгольмская конференция по окружающей человека среде 1972 г. Программа ООН по 

окружающей среде 1972 г. Фонд окружающей среды (ЮНЕП). Резолюция об исторической 

ответственности государств за сохранением природы Земли для настоящего и будущего 

поколений 1980 г. и Всемирная хартия природы 1982 г. Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию 1992 г. 

Источники международного права окружающей среды. Принципы международного 

права окружающей среды. Принцип уважения прав человека. Принцип суверенного 

равенства. Специальные принципы международного права окружающей среды. 

Имплементация как сложная проблема международного права окружающей среды. 

Охрана различных видов окружающей среды. Охрана морской среды. Охрана вод 

рек и озер. Охрана воздушной среды. Охрана озонового слоя. Радиоактивность. Охрана 

фауны и флоры. 

 

Тема 11. Международное уголовное право 

 

Понятие международного уголовного права. Система международного уголовного 

права. 

Общая часть международного уголовного права. Источники международного 

уголовного права. Взаимодействие международного и внутреннего уголовного права. 

Ответственность по международному уголовному праву. Уголовная юрисдикция. 

Особенная часть международного уголовного права. Транснациональные 

преступления. Преступления по общему международному праву. Конвенционные 

преступления. Международный терроризм. 

Международные уголовные суды. Нюрнбергский и Токийский международные 

военные трибуналы. Международные уголовные трибуналы для Югославии и Руанды. 

Международный уголовный суд. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международные 

стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия. Правовая помощь 

по уголовным делам. Соглашения России о правовой помощи по уголовным делам. Выдача. 

Интерпол. 

Тема 12. Международное морское право 

 



 

 

Понятие международного морского права. Внутренние морские воды. Морские 

порты.  

Территориальное море. Понятие территориального моря и его режим. Уголовная 

юрисдикция. Гражданская юрисдикция. 

Прилежащая зона. Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф. 

Открытое море. Арктика. 

Замкнутые и полузамкнутые моря. Понятие Каспийское море. Морские проливы. 

Понятие морских проливов. Международные каналы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) обязательной части Государственно-

правового модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 



 

 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, 

очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах:  Административное 

право, Уголовное право (общая часть), Трудовое право . 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Налоговое право, Земельное право, Административный процесс, 

Энергетическое право, Исполнительное производство, Преддипломная  практика, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение, подготовка                              

к процедуре защиты и защита ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Административная ответственность» является 

дальнейшее развитие, сформированных при изучении административного права 

представлений об административной юрисдикции: о правовом регулировании 

административной ответственности, ее основаниях и содержании; о субъектах, мерах 

административной ответственности и порядке их применения. Также курс преследует цели 

развития у студентов навыков работы с нормами законодательства об административной 

ответственности: навыков их толкования и применения; навыков квалификации 

административных правонарушений и т.д. 

В ходе изучения дисциплины студент должен решить следующие задачи:  

овладеть понятийно-категориальным аппаратом законодательства об 

административной ответственности;  

понять природу и сущность административной ответственности как вида 

государственного принуждения и вида юридической ответственности;  

изучить современное российское законодательство об административной 

ответственности;  

изучить институт «административного правонарушения» и научиться 

квалифицировать противоправные деяния как административные правонарушения; 

 изучить институт «субъекта административной ответственности»;  

 изучить меры административной ответственности (административные наказания); 

 изучить особенности административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений;  

овладеть навыками работы с законодательством об административной 

ответственности (толковать и использовать его нормы применительно к практическим 

ситуациям); навыками квалификации административных правонарушений; навыками 

поиска, сбора и оценки доказательств по делам об административных правонарушениях; 

навыками предупреждения административных правонарушений. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-5 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Часы 

4 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса  

 

1. Административная ответственность.  
Административная ответственность как форма административно-правового 

принуждения. 

 Понятие и структура административной ответственности.   

Установление и применение административной ответственности.  

Понятие и виды оснований административной ответственности.   

Нормативное основание административной ответственности.  

Развитие законодательства об административной ответственности.   

Фактическое и процессуальное основания административной ответственности: 

общая характеристика.  

Условия административной ответственности. 

 

2. Административное правонарушение. 

Понятие и признаки административного правонарушения, его отличие                                 

от преступления, дисциплинарного проступка и иных правонарушений.   

Понятие состава правонарушения. 

Элементы и признаки составов.  

Виды составов. 

 

3. Субъекты административной ответственности. 

Понятие и виды субъектов административной ответственности.  

Особенности административной ответственности несовершеннолетних.  

Особенности административной ответственности должностных лиц.  

Особенности административной ответственности юридических лиц.   

Особенности административной ответственности военнослужащих.  

Особенности административной ответственности иностранных граждан. 

 

4. Административные наказания.  
Понятие и цели административных наказаний.   

Система и виды административных наказаний.   

Правила назначения административных наказаний.  

Освобождение от административной ответственности. 

 

      5. Общая характеристика составов административных правонарушений  
Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 



 

 

 Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.  

Административные правонарушения в области охраны собственности. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования.  

Административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике.  

Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель.  

Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного 

движения.  

Административные правонарушения в области связи и информации.  

Административные правонарушения области предпринимательской деятельности, 

финансов и таможенного дела.  

Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти, в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации.  

Административные правонарушения против порядка управления. 

           Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность.  

Административные правонарушения в области воинского учета. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выступлений по темам 

рефератов, решения задач. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена задачами и 

тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме  подготовки                              

к  докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административный процесс» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Государственно-правового модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 3-6 семестрах: Административное право, 

Административная ответственность, Гражданский процесс, Уголовный процесс. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Административный процесс» является ознакомление 

обучающихся с административными процедурами как частью управленческой деятельности 

органа государственной исполнительной власти,  производством по делам об 

административных правонарушениях, а также с административным судопроизводством.                                

Задачей освоения дисциплины является формирование знаний в области теории 

административного процесса; 

изучение нормативно-правовых положений административно-процессуальных норм, в 

том числе норм, регулирующих административные производства, ориентированное на 

практическое правоприменение;  

освоение новых административно-процессуальных категорий, стадий 

административных производств; 

 изучение административных процедур, в том числе посредством взаимодействия на 

практике, как с органами государственной исполнительной власти, так и с органами 

местного самоуправления; 

анализ отдельных видов административных производств 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-2, ПК-2 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 24 36 - - - 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 24 36 - - - 21  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

1. Понятие административного процесса.  
Виды административного процесса. Принципы административного процесса. 

Административно-процессуальные отношения. 

2. Административные процедуры.  
Понятие, принципы и значение административных процедур в современном 

правовом государстве. Производство по рассмотрению заявлений и предложений граждан в 

органах публичной власти. Лицензионно-разрешительные производства. Регистрационные 

производства. Административные процедуры предоставления гражданам информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Нормотворческие производства в сфере исполнительной власти. Производства по 

исполнению функции государственного контроля и надзора, муниципального контроля. 

Производства по предоставлению государственных услуг. 

3. Административно-юрисдикционный процесс. Производство по делам                        

об административных правонарушениях.  
Принципы и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делу об административном правонарушении. Доказательства 

по делу об административном правонарушении. Применение мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. Особенности применения 

административных наказаний. 

4. Административное судопроизводство.  
Понятие, предмет, принципы административного судопроизводства. 

Подведомственность и подсудность административных дел судам. Административный 

иск и связанные с ним институты. Лица, участвующие в деле, и другие участники 

судебного процесса. Стадии административного судопроизводства. Процессуальные 

сроки и документы. Доказательства и доказывание. Особенности производства по 

отдельным категориям административных дел. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/


 

 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена  

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
Подготовки  к устным докладам (выступлениям по теме рефератов) 

 

РИМСКОЕ ПРАВО  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам Блока 1. части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «История государства и права России»,  «История государства и права 

зарубежных стран». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: «Международное частное право», «Отдельные вопросы гражданского права». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель курса состоит в создании у студентов представления об основных   

этапах развития римского права с догосударственного периода до падения Римской 

империи; формировании научного юридического мировоззрения и умения анализировать 

сложные юридические проблемы, возникающие в современном праве. 

Задачи дисциплины: 

- создать базу у студентов для изучения современных цивилистических наук;  

- способствовать формированию у студентов правосознания, правовой культуры и 

юридического (цивилистического) мышления;  

- способствовать развитию у студентов навыков практического использования 

цивилистических знаний;  



 

 

- прививать студентам умение толкования и комментирования римских правовых 

актов. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-1 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 2 72 16 24 32 Зачет 

Итого 2 72 16 24 32 Зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Раздел I. Понятие римского права и его источники 

Возникновение и развитие римского права. Рецепция римского права. Римское право 

древнейшего периода. Законы XII Таблиц (VII-III вв. до н.э.). Римское право классического 

периода (III в. До н.э. – III в. Н.э.). 

Понятие и виды источников римского права. Обычное право. Закон. Эдикты магистратов. 

Кодификация эдиктов и ее значение в формировании и развитии римского права. Право 

народов. Деятельность юристов. Упадок римской юриспруденции. 

Кодификация римского   права.   Первые попытки кодификации римского   права. 

Кодификация Юстиниана. 

 

Раздел II. Основы публичного права Древнего Рима 

Право частное и право публичное. Римская республика. Римская империя. Уголовное 

право. 

 

Раздел III. Суд и процесс в Древнем Риме 

Суд и процесс в Древнем Риме. Внесудебная защита частных прав. Общие презумпции в 

частном судопроизводстве. Иски. Понятие и классификация исков частного права. Исковая 

давность. Общая характеристика легисакционного процесса. Формы легисакционного 

процесса. Происхождение и смысл формулярного процесса (процесс по формуле). 

Содержание и построение формулы. Общий ход формулярного процесса. Претор в частном 

судопроизводстве. Презумпции и фикции преторского права. Экстраординарный процесс. 

 

Раздел IV. Правовое положение лиц в Древнем Риме 

Понятие лица и правоспособности. Правовое положение римских граждан. Правовое 

положение латинов и перегринов. Положение рабов. Пекулий. Правовое положение 

вольноотпущенников. Правовое положение колонов. Юридические лица. 

 

Раздел V. Семейное право Древнего Рима 

Брак и семья. Значение и сущность брака. Заключение брака. Прекращение брака. Личные и 

имущественные отношения супругов. Приданое и брачные дары. Отношения между 

родителями и детьми. 



 

 

Общая характеристика опеки и попечительства. Опека над несовершеннолетними. Опека 

над женщинами. Попечительство. Требования к личности и действиям опекунов и 

попечителей 

 

Раздел VI. Вещное право 

Понятие вещного права. Классификация вещей. Владение. 

Право собственности. Содержание права частной собственности. Развитие института права 

собственности в Риме. Общая характеристика способов приобретения права собственности. 

Производное приобретение. Первоначальное приобретение. Утрата права собственности. 

Право общей собственности. Защита права собственности. 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Понятие и виды сервитутов. Предиальные сервитуты. 

Личные сервитуты. Эмфитевзис и суперфиций. Понятие и цель залога. Формы залога. 

 

 

Раздел VII. Общая часть обязательственного права 

Общие положения об обязательствах. Общая характеристика обязательственного права. 

Понятие, реквизиты и основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. Ответственность за неисполнение обязательств. 

Общие положения о договоре. Договор: понятие и виды. Условия действительности 

договора. Воля сторон в договоре. 

 

Раздел VIII. Отдельные виды обязательств 

Отдельные виды договоров. Договор купли-продажи. Договор мены. Договор займа. 

Договор ссуды. Договор хранения. Договор найма. Договор поручения. Договор 

товарищества. 

Внедоговорные обязательства. Общая характеристика обязательств из причинения вреда (из 

деликтов). Ответственность за деликты. Частноправовая вина. Основные виды 

правонарушений частного права. Неосновательное обогащение. 

 

Раздел IX. Наследственное право Древнего Рима 

Понятие и содержание наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Принятие наследства. Особые наследственные права. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

обучающихся является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и промежуточной 

аттестации. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим обучающимся, но материал выступления 

не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении обучающихся методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 



 

 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и внеа-

удиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам на групповом обсуждении; 

- подготовка к презентации проекта; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите контрольной работы. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Энергетическое право» относится к дисциплинам вариативной части  

Блока 1. Дисциплины (модули) модуля Отдельные вопросы гражданского права учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин и практики учебного плана, изученных обучающимися в 1-7 семестрах: 

Уголовное право (общая часть), Уголовное право (особенная часть), Финансовое право, 

Административная ответственность, Исполнительное производство, Жилищное право, 

Защита прав потребителя, Квалификация преступлений, Юридическая техника, Авторское 

право, Правоприменительная практика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для Подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Энергетическое право» является: исследование 

действующей системы правового регулирования сферы энергетики, включая законы РФ, 

законы субъектов РФ; постановления Правительства РФ, акты Министерства энергетики 

Российской Федерации на предмет согласованности действий этих актов; уяснение места и 

роли судебных актов (Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ) в системе 

правового регулирования энергетических отношений; анализ сложившейся арбитражной 

практики и выявления тенденций ее изменения. 

Задачей освоения дисциплины является изучение вопросов государственного 

регулирования сферы энергетики в РФ, а также тех правоотношений, в которых государство 

принимает деятельное участие, а также получение знаний о правоприменительной 

практике, складывающейся в области разрешения споров между субъектами 

соответствующих правовых отношений. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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8 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (8 семестр) 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ. 

Понятие и общая характеристика энергии. Энергия как объект гражданских, 

предпринимательских и иных прав и обязанностей. Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Энергия в системе объектов гражданских и иных прав и обязанностей. Правовая 

квалификация мощности. 

 

II. ЭНЕРГЕТИКА — МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СИСТЕМА, ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В 

ЭНЕРГИЮ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. 

Понятие и общая характеристика энергетики. Энергетика: понятие и содержание. 

Природный потенциал и средства его преобразования. Энергетическая безопасность. 

Организационно-правовое становление энергетической сферы России. Федеральные 

энергетические системы. Понятие и особенности предпринимательской деятельности в 

энергетической сфере. Предпринимательская деятельность как экономико-правовая 

категория. Особенности предпринимательской деятельности в энергетической сфере. 

III. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИИ. 

Система права России: общие вопросы теории. Общие вопросы теории. 

Энергетическое право — комплексная отрасль права в системе права России. Принципы 

энергетического права. Принципы в праве и законодательстве. Принципы энергетического 

права (законодательства). 

IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Понятие, содержание и особенности энергетического законодательства.  

Энергетическая стратегия и другие программные документы в системе 

регулирования отношений в сфере энергетики. Общая характеристика программных 

документов. Место Энергетической стратегии ЭС-2030 в системе программных 

документов. Правовые аспекты стратегий, концепций, доктрин. Правовое обеспечение 

Энергетической стратегии РФ на период до 2030 года. Совершенствование энергетического 

законодательства. Энергетический кодекс РФ. Состояние научных исследований и 

преподавания энергетического права в России и за рубежом. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к защите реферата; 
- решение задач по дисциплине; 
- подготовка эссе. 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к дисциплинам вариативной части  

Блока 1. Дисциплины (модули) модуля Отдельные вопросы гражданского права учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

прохождения Ознакомительной практики. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для освоения дисциплин и 

практик учебного плана: Финансовое право, Налоговое право, Административный процесс, 

Правоприменительная практика, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 



 

 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является овладение 

подготавливаемыми юридическими кадрами системой научных знаний и практических 

навыков в сфере правового регулирования корпоративных отношений, развитие умения 

мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, 

синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей, а также 

таких психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

комплексных знаний о правовом регулировании корпоративных отношений и детальное 

ознакомление студентов с основными понятиями дисциплины, специальными методами 

регулирования, приобретение студентами навыков и умений по составлению 

соответствующих юридических документов и решению ситуационных задач на 

семинарских занятиях. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

1. Понятие и источники корпоративного права. 

Понятие и предмет корпоративного права. Источники корпоративного права. 

 

2. Юридическое лицо. 

Понятие и функции юридического лица. Признаки юридического лица. Гражданская 

правоспособность юридического лица. Гражданская дееспособность юридического лица. 

 

3. Понятие и виды корпораций.. 

Виды юридических лиц. Понятие и признаки корпораций. Виды коммерческих корпораций. 

Понятие и виды некоммерческих корпораций. Корпоративные объединения. 

 

4. Создание корпораций. 

Способы создания корпораций. Учреждение корпорации. Учредительные документы. 

Формирование имущества корпорации при создании. Формирование органов корпорации 

при создании. Государственная регистрация корпорации при создании путем учреждения. 



 

 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). 

 

5. Реорганизация корпораций. Ликвидация корпораций. 

Понятие реорганизации, ее виды и формы. Правопреемство. Принцип добросовестного 

распределения активов и обязательств при реорганизации. Процедура реорганизации. 

Признание недействительным решения о реорганизации, несостоявшаяся реорганизация. 

Понятие ликвидации и ее формы. Обычный (несудебный) порядок ликвидации. Порядок 

ликвидации по решению суда, в том числе принудительной ликвидации. Несостоятельность 

(банкротство) как способ прекращения корпораций. Прекращение недействующей 

корпорации. 

 

6. Корпоративные правоотношения. 

Сущность корпоративных правоотношений. Понятие, правовая природа и виды 

корпоративных правоотношений. Структура и содержание корпоративных 

правоотношений. Имущественные права участников (членов) корпорации. 

Преимущественные права участников (членов) корпорации. Неимущественные права 

участников (членов) корпорации. Обязанности участников (членов) корпорации. 

Предпосылки и основания возникновения корпоративных правоотношений. 

 

7. Имущество корпорации.  

Право корпорации на имущество. Уставный (складочный) капитал корпорации. Способы 

финансирования проектов корпорации. Эмиссия акций и облигаций. 

 

8. Учет и изменение состава участников корпорации. 

Состав участников корпорации и способы его фиксации. Понятие и классификация 

оснований изменения состава участников корпорации. 

 

9. Правовое обеспечение корпоративного управления. 

Понятие и сущность корпоративного управления. Органы хозяйственных обществ: понятие, 

признаки, классификация. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного 

общества. Коллегиальный орган управления. Исполнительные органы хозяйственного 

общества. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

 

10. Правовой режим экстраординарных сделок. 

Понятие и виды экстраординарных сделок. Правовой режим крупных сделок. Правовой 

режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Правовой режим 

сделок, особый порядок совершения которых предусмотрен уставом общества. Способы 

защиты нарушенных прав при совершении экстраординарных сделок. 

 

11. Охрана и защита прав участников корпоративных правоотношений. 

Общие положения о защите прав субъектов корпоративных правоотношений. Защита 

отдельных прав участника корпорации. 

 

12. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях. 

Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности. Общая 

характеристика юридической ответственности в корпоративных правоотношениях. 

Ответственность участника (акционера) хозяйственного общества. Ответственность 

хозяйственного общества. Имущественная ответственность членов органов управления 

хозяйственных обществ. Ответственность контролирующих лиц. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к защите реферата; 
- подготовка ответов на вопросы. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к дисциплинам по выбору, 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля «Отдельные вопросы 

гражданского права» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Уголовное право 

(общая часть), Уголовное право (особенная часть), Административная ответственность, 

Энергетическое право, Исполнительное производство, Жилищное право, Защита прав 

потребителя, Правоохранительные и судебные органы, Квалификация преступлений, Право 

интеллектуальной собственности, Авторское право.   

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения 



 

 

производственной практики, для подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, 

выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины «Исполнительное производство» является получение 

студентами знаний об основах исполнительного производства и их применение в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Задачами специальной дисциплины являются раскрытие сущности принципов 

исполнительного производства, субъектов исполнительного производства, стадий 

исполнительного производства, особенностей исполнения отдельных видов 

исполнительных документов. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

Итого: 7 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 
Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

ТЕМА 1. Исторические особенности развития института судебных приставов и 

исполнительного производства в России. Основные положения, касающиеся 

деятельности судебных приставов 

План: 

1. Исторические особенности развития института судебных приставов. 
2. Исторические особенности развития исполнительного производства в 

России. 

3. Основные положения, касающиеся деятельности судебных приставов. 

ТЕМА 2. Понятие, предмет, метод, принципы и источники

 исполнительного производства 

План: 

1. Понятие и предмет исполнительного производства. 
2. Метод исполнительного производства. 

3. Принципы исполнительного производства. 



 

 

4. Источники исполнительного производства. 

ТЕМА 3. Субъекты исполнительного производства  

План: 

1. Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
2. Стороны в исполнительном производстве. 

3. Правопреемство и соучастие в исполнительном производстве. 

4. Представительство в исполнительном производстве. 

5. Понятые в исполнительном производстве. 

6. Переводчик в исполнительном производстве. 

7. Специалист в исполнительном производстве. 

 

ТЕМА 4. Исполнительные документы  

План: 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 
2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Содержание, 

которому должны отвечать исполнительные документы. 

 

 

ТЕМА 5. Основные стадии исполнительного производства  

План: 

1. Возбуждение исполнительного производства. 
2. Место и время совершения исполнительных действий. 

3. Срок в исполнительном производстве. 

4. Отложение, приостановление и прекращение

 исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем. 

 

ТЕМА 6. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве  

План: 

1. Основания применения мер принудительного исполнения. 
2. Обращение взыскания на имущество должника. 

3. Особенности обращения взыскания на имущество должника-

организации. Арест и реализация имущества должника-организации. 

4. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

 

ТЕМА 7. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Распределение взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателя 

План: 

1. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. 



 

 

2. Распределение взысканных денежных средств и очередность 

удовлетворения требований взыскателя. 

ТЕМА 8. Исполнительский сбор и расходы по совершению 

исполнительных действий План: 

1. Исполнительский сбор. 
2. Расходы по совершению исполнительных действий. 

 

ТЕМА 9. Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве 

План: 

1. Понятие и особенности ответственности, предусмотренной Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве». 

2. Принципы ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об исполнительном производстве. 

3. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве. 

4. Основные особенности, касающиеся наложения штрафа в исполнительном 

производстве. 

 

ТЕМА   10.   Защита   прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий 

План: 

1. Основные положения, от которых зависит защита прав взыскателя, 

должника и других лиц при совершении исполнительных действий. 

2. Основные особенности, касающиеся подведомственности жалоб на 

действия судебного пристава-исполнителя. 

3. Основные особенности, касающиеся защиты прав взыскателя, должника и 

других лиц при совершении исполнительных действий. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



 

 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля Отдельные вопросы гражданского права учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины учебного плана Уголовное право (общая часть), изученной обучающимися в 3 

семестре. 

Результаты изучения дисциплины «Жилищное право» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Уголовное право (особенная часть), 

Энергетическое право, Исполнительное производство, Правоохранительные и судебные 

органы, Квалификация преступлений, Авторское право, Правоприменительная практика, 

Подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, Выполнения, подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего юриста через овладение студентами 

нормативно-правовой базой в области регулирования отношений образующих предмет 

жилищного права, а также получение знаний о правоприменительной практике, 

складывающейся в области разрешения споров между субъектами жилищных отношений. 

Задачей освоения дисциплины является формирование комплексного познания 

теоретических основ, выработанных наукой жилищного права, изучение жилищного 

законодательства и анализ правоприменительной практики. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

Право граждан на жилище и способы его реализации в условиях рыночной экономики. 

Понятие жилищного права. Жилищное законодательство. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ 

Понятие жилищного фонда, его структура, правовой режим. Классификация жилищного 

фонда. Управление жилищным фондом. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Приобретение гражданами жилья в собственность. 

Содействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

гражданам в строительстве и приобретении жилья. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 

Приобретение гражданами жилья в собственность. Приватизация жилых помещений. 

Жилищное строительство. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы. Жилищные 

накопительные кооперативы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ДОМАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ 

Договор социального найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. Договор найма специализированного 

жилого помещения.  

 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЧАСТНОМ ФОНДЕ 

Пользование жильем в частном фонде, принадлежащем гражданам. Частный жилищный 

фонд, его виды, целевое назначение, субъекты, объекты. Права и обязанности 

собственников жилого помещения. Права и обязанности граждан, проживающих совместно 

с собственником. Прекращение права пользования жилыми помещениями.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ДОМАХ ЖИЛИЩНОГО И 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВОВ 

Возникновение права пользования жилой площадью в домах жилищно-строительных, 

жилищных кооперативов. Содержание права пользования в домах жилищно-строительных, 

жилищных кооперативов. Прекращение членства в жилищно-строительном, жилищном 

кооперативе и его правовые последствия. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ И ЗАЩИТА ИХ В СУДЕ. 

Охрана жилищных отношений: цель, виды, меры. Понятия: «самозащита», «меры 

оперативного воздействия», «меры государственного принудительного воздействия». Виды 

санкций: меры защиты и меры ответственности. Юрисдикционные и неюрисдикционные 

меры защиты. 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к защите реферата. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Защита прав потребителя» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Отдельные вопросы гражданского права» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной 

программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 2-3 семестрах: Гражданское право 

(часть первая), Правоохранительные и судебные органы, Уголовное право (общая часть). 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Авторское право, Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и 



 

 

сдача государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Защита прав потребителя» является подготовка 

бакалавра к практической юридической деятельности. Дисциплина предназначена дать 

будущим юристам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в 

области применения законодательства о защите прав потребителей.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о понятии «права потребителя», системе потребительских правоотношений, 

особенностях характера и объектов этих правоотношений, особенностях правового 

регулирования, содержании основных прав потребителя, системе договоров в сфере 

потребительских правоотношений, сформировать  готовность будущего юриста к 

практической юридической деятельности в сфере защиты прав потребителя. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

1. Законодательство о защите прав потребителей. 

Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей. 

Исторический опыт развития законодательства о защите прав потребителей. 

Структура законодательства о защите прав потребителей. Общая характеристика Закона о 

защите прав потребителей. 

Субъектный состав участников правоотношений, регулируемых законодательством о 

защите прав потребителей. Концепция слабой стороны. 

Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав потребителей. 

 

2. Право потребителя на информацию. 

Общая характеристика потребительской информации. 

Понятие права потребителя на информацию. 

Способы доведения информации до потребителя.  

Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации 



 

 

о товарах (работах и услугах). 

 

3. Право потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. 

Понятие безопасности товаров, работ и услуг. 

Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг. Срок годности и срок 

службы как средства обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества 

потребителей, окружающей их природной среды. 

Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности жизни, 

здоровья и имущества потребителей. Порядок подтверждения соответствия товаров 

(работ, услуг) обязательным требованиям, установленным законодательством. 

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в РФ. 

 

4. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 

Понятие категории "качество товаров, работ и услуг" и права потребителя на надлежащее 

качество товаров, работ и услуг. 

Основные средства обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг. Понятие и 

значение гарантийного срока. 

Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. Обеспечение 

качества и безопасности пищевых продуктов. 

 

5. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

Формы и порядок оплаты товаров при продаже товаров потребителям. 

Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

Особенности замены товара надлежащего качества. 

Особенности отдельных способов защиты прав потребителей при продаже отдельных 

видов товаров. 

 

6. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

Особенности заключения и исполнения договоров по выполнению работ и оказанию услуг. 

Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения сроков выполнения 

работ (оказания услуг). 

Правовые последствия выполнения работы (оказания услуги) ненадлежащего качества. 

Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и оказании отдельных 

видов услуг. 

 

7. Юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя). 

Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. Особенность 

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя. 

Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя. 

Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг. 

Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на надлежащее качество 

товаров (работ, услуг). 

Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара 

(работы, услуги). 

 

8. Формы и способы защиты прав потребителя. 

Внесудебные способы защиты нарушенных прав потребителей. 

Судебные способы защиты нарушенных прав потребителей. 

Выбор надлежащего способа защиты нарушенного права потребителя. 

Особенности рассмотрения споров о защите прав потребителей в судах общей юрисдикции. 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов, работу с правоприменительной 

практикой.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ   
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Правоохранительная деятельность учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Энергетическое право, Право интеллектуальной собственности, 

Авторское право, Правоприменительная практика, Преддипломная  практика, Подготовка к 



 

 

сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» является 

формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   

настоящее время в Российской Федерации системе судебных и правоохранительных   

органов. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

судебных и правоохранительных органов и готовности  будущего  юриста к эффективному 

применению этих знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» 

 

Предмет и система курса  «Правоохранительные и судебные органы». Соотношение 

курса «Правоохранительные и судебные органы» с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика нормативных источников,  их классификация. Конституция 

Российской Федерации  в системе нормативных источников. Законы и иные нормативные 

акты о судебной власти и правоохранительных органах. Понятие и признаки судебной 

власти. Правосудие и его признаки.  

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система РФ.  

Характеристика полномочий судов 



 

 

 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Основные этапы развития 

судоустройства в России. Роль судебной власти в правовом государстве. Ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика полномочий судебной 

власти. 

Судебная власть, правосудие, судопроизводство. 

Понятие и единство судебной системы. Структура судебной системы. Федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Конституционное правосудие в РФ. Суды общей юрисдикции: 

общая характеристика подсистемы. Арбитражные суды: общая характеристика 

подсистемы. Порядок создания и упразднения судов. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. 

Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной 

инстанции. 

Суды кассационной инстанции. Суды надзорные инстанции. Судебные инстанции, 

пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Соотношение звеньев и инстанций. Вышестоящие и высшие суды и судебные 

инстанции. 

Структурные подразделения суда. Состав суда. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции 

 

Законодательство о судах общей юрисдикции. Система судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации. Федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные суды общей юрисдикции: кассационные суды общей юрисдикции; 

апелляционные суды общей юрисдикции; верховные суды республик, краевые, областные 

суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных 

округов; районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды); 

военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются 

федеральным конституционным законом; специализированные суды, полномочия, порядок 

образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

Суды общей юрисдикции субъектов РФ. Мировые судьи, понятие, полномочия. 

Мировые судьи в системе судов общей юрисдикции. 

Федеральные суды общей юрисдикции. Первое звено судебной системы - районные 

суды. Понятие, полномочия. Постоянное судебное присутствие районного суда. Судьи 

районного суда. Председатель суда.   

Суды второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые областные, 

городов федерального значения, автономной области, автономного округа). Понятие, 

полномочия, состав, структура. Судебные коллегии, полномочия, состав, порядок 

образования. Президиум суда, понятие, полномочия, порядок образования, состав. 

Председатель суда, его заместители, председатели коллегий. 

Военные суды. Понятие, полномочия, система, состав военного суда. 

 

Тема 4. Арбитражные суды 

 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности арбитражных судов 

в Российской Федерации. 

Цели и задачи деятельности, компетенция арбитражных судов. Организационно-

структурная система арбитражных судов. 

Федеральные арбитражные суды субъектов РФ.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414874/


 

 

Арбитражные апелляционные суды. 

Федеральные арбитражные суды округов.  

Совет председателей арбитражных судов РФ. 

Судебные коллегии арбитражных судов: состав и компетенция. 

Президиумы арбитражных судов: состав и компетенция. 

Постоянные судебные присутствия арбитражных судов. Регламент арбитражных 

судов. 

 

Тема 5. Верховный суд Российской Федерации 

 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей 

юрисдикции. Состав, структура. Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи, функции, полномочия. 

Организационное строение судебного департамента. Генеральный директор 

Судебного департамента. Органы Судебного департамента в субъектах Российской 

Федерации, их полномочия. Администратор суда. 

 

Тема 6. Конституционный суд РФ 

 

Цели, задачи и правовые основы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Структура Конституционного Суда РФ. Палаты Конституционного Суда РФ. 

Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

Порядок назначения судей Конституционного Суда РФ. Полномочия Председателя 

Конституционного Суда РФ и его заместителей. Аппарат и Секретариат Конституционного 

Суда РФ. 

Основания и порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Виды 

решений Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 7. Органы, обеспечивающие деятельность судов.  

Органы судейского сообщества 

 

Понятие и состав судейского сообщества. Органы судейского сообщества как 

организационная форма обеспечения независимости судей. Задачи и принципы 

деятельности органов судейского сообщества. Порядок формирования и полномочия 

органов судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ; 

конференции и советы судей субъектов РФ; общее собрание судей суда и совет судей суда. 

Органы судейского сообщества, формируемые с участием представителей 

общественности и Президента РФ: Высшая квалификационная коллегия судей РФ, 

квалификационные коллегии судей субъектов РФ. Образование, компетенция, порядок 

производства, обжалование их решений квалификационных коллегий судей. 

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Характеристика 

и значение этой правоохранительной функции. Не причинение ущерба независимости суда 

как основное условие организационного обеспечения его деятельности. Эволюция 

организационного обеспечения деятельности судов: основные вехи в развитии 

взаимоотношений органов исполнительной власти и судов. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов и 

органы, обеспечивающие исполнение судебных решений. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 



 

 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и судов общей 

юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов и 

учреждений: организация и полномочия. Администраторы судов, их функции. 

Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

Организационное обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 

 

Тема 8.  Органы прокуратуры и прокурорский надзор в Российской Федерации 

 

Понятие прокуратуры, ее задачи и место в системе государственных органов власти. 

Основные этапы развития прокуратуры в России. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. 

Система прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, 

районные (городские) прокуратуры, структура и должностной состав этих прокуратур. 

Специализированные прокуратуры: военные, природоохранные, транспортные. 

Функции прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений 

деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора: общий надзор прокуратуры; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; надзор за местами содержания задержанных, заключенных под стражу и 

подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда, иным принудительным 

мерам; надзор за судебными приставами. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: протест, 

представление, постановление, предостережение, заявление в суд. 

Иные направления деятельности прокуратуры: осуществление уголовного 

преследования; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; участие    в    рассмотрении    дел    судами; участие    прокуратуры    в    

правотворческой деятельности; международное сотрудничество Генеральной прокуратуры 

РФ. Правовой статус прокурора и прокурорского работника. Требования, предъявляемые к 

лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, порядок назначения и 

освобождения от должности, классные чины прокурорских работников. 

 

Тема 9. Органы юстиции Российской Федерации: структура, основные задачи, 

организация деятельности и полномочия 

 

Министерство юстиции Российской Федерации: задачи и полномочия. Структура 

Министерства юстиции Российской Федерации, его территориальные органы 

и учреждения. Значение выполняемых органами юстиции задач для реализации актов 

правосудия, обеспечения деятельности судов. История развития Министерство юстиции в 

России. Органы и учреждения системы Министерства юстиции РФ. Федеральные службы, 

подведомственные Министерству юстиции Российской Федерации.   

Федеральная служба исполнения наказаний: система органов и полномочия, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (исправительные учреждения, уголовно-

исполнительные инспекции, исправительные центры, арестные дома, следственные 

изоляторы). Федеральная регистрационная служба. 

Цели, задачи, правовое регулирование деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний. Система и структура органов ФСИН. 

Федеральная служба судебных приставов: система органов и полномочия, виды 

судебных приставов. 

Цели, задачи, правовое регулирование деятельности Федеральной службы судебных 

приставов (ФССП). 

Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов исполнительной 

власти. Основные направления деятельности Федеральной службы судебных приставов и 

их характеристика. 



 

 

Система и структура органов Федеральной службы судебных приставов. 

Полномочия и обязанности судебных приставов. Контроль и надзор за исполнением 

законов судебными приставами. 

 

Тема 10. Правоохранительные органы исполнительной власти 

 

Министерство внутренних дел РФ, понятие, основные задачи и функции. История 

развития Министерства внутренних дел в России. 

Система органов МВД РФ: территориальные органы внутренних дел, органы 

внутренних дел на транспорте, на особо важных и режимных объектах, внутренние войска 

МВД РФ, учреждения в системе МВД РФ. 

Полиция как один из органов Министерства внутренних дел РФ. Понятие и 

структура полиции. Полиция общественной безопасности (местная, муниципальная 

Полиция) и криминальная полиция. Разграничение их функций. Условия применения 

оружия и специальных средств работниками полиции. 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. 

Служба в органах внутренних дел. 

Следственный комитет Российской Федерации, понятие, полномочия основные 

задачи и функции. История развития.  

 

Тема 11. Государственные органы обеспечения безопасности и 

негосударственные органы охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности в Российской Федерации 

 

Общая характеристика, правовые основы безопасности и система органов ее 

обеспечения. Совет Безопасности Российской Федерации и Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил  Российской Федерации.  

Федеральная служба войск национальной гвардии ФСВНГ. Понятие и структура 

ФСВНГ. Войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Понятие и организация частной охранной, частной детективной деятельности и 

вневедомственной охраны в Российской Федерации. Частная детективная, охранная 

деятельность и вневедомственная охрана: понятие, правовая основа, виды сыскных  

и охранных услуг. Субъекты частной детективной, частной охранной деятельности и 

вневедомственной охраны.    

 

Тема 12. Юридическая помощь в РФ 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из 

основных конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической 

помощи, ее разновидности.  

Понятие и значение адвокатуры. История развития адвокатуры в России. Виды 

юридической помощи населению, оказываемой адвокатами. 

Организация адвокатуры в РФ. Органы самоуправления адвокатов: Федеральная 

палата адвокатов (всероссийский съезд адвокатов, совет ФПА, президент ФПА, вице-

президенты, ревизионная комиссия); адвокатские палаты субъектов РФ (собрание или 

конференция адвокатов, совет АП. президент АП, вице-президент(ы), ревизионная 

комиссия, квалификационная комиссия). 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. Правовой статус адвоката, стажера, 

помощника адвоката. 

 Понятие нотариата, цели и задачи. Организация. Виды нотариусов. История 

развития нотариата в России. Федеральная нотариальная палата. Нотариальные палаты 



 

 

субъектов РФ. Порядок наделения нотариусов полномочиями, формы организации. 

Юридическая помощь, оказываемая нотариусами населению. Виды нотариальных 

действий. Должностные лица РФ, осуществляющие нотариальные действия помимо 

нотариусов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля Правоохранительной 

деятельности учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 



 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: Основы 

оперативно-розыскной деятельности, Правовые основы противодействия терроризму, 

Преступность несовершеннолетних, Ознакомительная практика.    

Результаты изучения дисциплины являются основой для Подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена, Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний, 

умений и навыков в области уголовно-исполнительного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с действующей уголовно-исполнительной системой, ее 

задачами и целями, структурой, принципами т.п.; 

-  усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины; 

-  формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изучаемого 

материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического 

повторения; 

-  формирование способности к правоприменительной деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-исполнительному 

законодательству; 

- воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные 

наказание. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-6 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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6 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

Итого: 3 108 24 36 - - - 48 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Тема 1. Уголовно – исполнительная политика. Общая характеристика уголовно-

исполнительного права РФ.  



 

 

Понятие уголовно-исполнительной, политики. Факторы, влияющие на уголовно-

исполнительную политику. Субъекты уголовно-исполнительной политики. Формы 

реализации уголовно-исполнительной политики. 

Предмет, цели и задачи уголовно-исполнительного права. 
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет уголовно-исполнительного 

права и его специфика. Метод уголовно-исполнительного права. 

Цели уголовно-исполнительного права. Исправление осужденных. Предупреждение 

совершения новых преступлений со стороны осужденных. Предупреждение совершения 

преступлений иными лицами. 

Задачи уголовно-исполнительного законодательства. Задача регулирования порядка 

и условий исполнения и отбывания наказания. Задача определения средств исправления 

осужденных. Задача охраны прав, свобод и законных интересов осужденных. Задача 

оказания осужденным помощи в социальной адаптации. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 
Система принципов уголовно-исполнительного права и их нормативное закрепление. 

Принцип законности. Принцип гуманизма. Принцип демократизма. Принцип равенства 

осужденных перед законом. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания. Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Принцип соединения 

наказания с исправительным воздействием. 

Наука уголовно-исполнительного права. 
Общая характеристика науки Уголовно-исполнительного права. Методы науки 

уголовно-исполнительного права. Связь с другими науками. 

Задачи науки уголовно- исполнительного права. Научное обеспечение правовой 

реформы в сфере исполнения уголовных наказаний. Разработка теоретических основ 

дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 

Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства 

РФ 
Понятие уголовно-исполнительного законодательства РФ. Структура уголовно-

исполнительного законодательства РФ. Содержание уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1997 

г. Федеральный закон как основной источник уголовно исполнительного законодательства. 

Ведомственные нормативно-правовые акты. Роль международных договоров и соглашений 

Российской Федерации как источников уголовно-исполнительного законодательства. 

Понятие, содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
Понятие нормы уголовно-исполнительного права. Классификация норм уголовно-

исполнительного права. Формы реализации уголовно-исполнительных норм. Структура 

норм Уголовно-исполнительного права. Действие норм Уголовно-исполнительного права в 

пространстве. Действие норм Уголовно-исполнительного права во времени. 

Уголовно-исполнительные правоотношения. 
Приговор суда как основание возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений. Структура уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и иные 

участники правоотношений. Содержание правоотношений. Объекты правоотношений. 

Юридические факты. 

Тема 3. Исправление осужденных и его основные средства 

Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
Понятие наказания. Понятие исполнения (отбывания) наказания. Правовое регулирование 

исполнения (отбывания) наказания. Исполнение наказания. Отбывание наказания. Режим ис-

полнения и отбывания наказания. 

Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления. 
Понятие средств исправления. Объем и характер средств исправления. Применение средств 

исправления. 



 

 

Виды средств исправления. Воспитательная работа с осужденными. Общее образование 

осужденных и их профессиональная подготовка. Общественно-полезный труд. Общественное 

воздействие как средство исправления. 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осуж-

денным средств исправления. 
Понятие дифференциации исполнения наказания. Метод дифференциации исполнения на-

казания. Особенности дифференциации исполнения наказания. 

Индивидуализация исполнения наказания: понятие и ее характеристика. 

Тема 4. Характеристика лиц, отбывающих наказания и их правовое положение. 

Характеристика лиц, отбывающих наказания 

Понятие личности человека. Значение изучения личности осужденного для уголовно - ис-

полнительного права. 

Социально-демографическая характеристика. Пол. Возраст. Семейное положение. Трудо-

способность и состояние здоровья. Образование. Род занятий. 

Уголовно-правовая характеристика и ее элементы. Квалификация совершенного преступле-

ния. Число судимостей. Назначение наказания. 

Уголовно-исполнительная Характеристика и ее элементы. Трудовая деятельность во время 

отбывания наказания. Оценка степени исправления. 

Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
Понятие правового положения лиц, отбывающих наказание. Субъективные права осужден-

ных. Законные интересы осужденных. Юридические обязанности осужденных. Законодательное 

закрепление правового положения лиц, отбывающих наказание. 

Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
Состав и характеристика основных обязанностей осужденных. Обязанность исполнять уста-

новленные законодательством Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации. 

Обязанность соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний. Обязанность выполнять законные требования администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Обязанность вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 

посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным. Обязанность 

являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать 

объяснения по вопросам исполнения требований приговора. 

Основные права осужденных. Право осужденных на личную безопасность. Право на обес-

печение свободы совести и вероисповедания. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

Право осужденных на получение информации о своих правах и обязанностях, об условиях 

отбывания наказания. Право на вежливое обращение со стороны персонала учреждений. Право на 

обращение с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в межгосударственные органы. 

Право осужденных на дачу официальных объяснений и переписку на государственном языке РФ 

или ее субъектов по месту отбывания наказания. Право на охрану здоровья. Право осужденных на 

социальное обеспечение. Право пользоваться услугами адвокатов и иных лиц, имеющих право на 

оказание юридической помощи. Право осужденных на личную безопасность. Право поддерживать 

связь со своими дипломатическими и консульскими представительствами. Пределы реализации 

прав осужденных. 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 

Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Колонии-поселения. Воспитатель-

ные колонии. Лечебные исправительные учреждения. Исправительные колонии общего, строго и 

особого режима. Тюрьмы. Исправительные центры. Специализированные дисциплинарные 

воинские части. Уголовно-исполнительные инспекции. Судебные приставы-исполнители. Суды. 

Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Задача исполнения приговора суда 

в соответствии с правилами, установленными уголовно-исполнительным и иным законо-

дательством. Задача обеспечения процесса исправления осужденных. Задача специального (ча-

стного) предупреждения. Общепредупредительная задача. 

Назначение и виды исправительных учреждений. 



 

 

Правовая регламентация деятельности исправительных учреждений. 

Задачи исправительных учреждений. Обеспечение режима исполнения (отбывания) наказа-

ния. Организация труда осужденных к лишению свободы. Проведение воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. Получение общего образования и профессиональной подго-

товки. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных. Социальная защита персонала 

учреждений, исполняющих наказание, и обеспечение его безопасности. Осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. 

Виды исправительных учреждений. Исправительные колонии-поселения. Исправительные 

колонии общего, строгого и особого режимов. Тюрьмы. Воспитательные колонии. Лечебные 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными государст-

венными органами, ведущими борьбу с преступностью. 
Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказание, с органами расследования. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судами. Взаимодействие 

учреждений и органов, исполняющих наказания, с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Взаимодействие учреждений, органов, исполняющих наказания, и 

милиции. 

Тема 6. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания 

Понятие персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Состав персонала уч-

реждений и органов, исполняющих наказания. 

Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих нака-

зания. 
Полномочия сотрудников персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Пол-

номочия, связанные с обеспечением режима отбывания наказаний. Полномочия, связанные с 

охраной осужденных, предупреждением и пресечением побегов, других преступлений в местах 

лишения свободы. Полномочия, связанные с привлечением осужденных к труду. Полномочия, 

связанные с проведением воспитательной работы, общеобразовательного обучения и профес-

сиональной подготовки осужденных. 

Понятие безопасности персонала и основные средства ее обеспечения. 
Понятие безопасности персонала. 

Средства обеспечения безопасности персонала. Меры уголовно-правового характера. Меры 

уголовно-исполнительного характера. Меры организационного характера. 

Основания и порядок применения мер безопасности и оружия. 
Виды мер безопасности. Основания применения мер безопасности. Порядок применения 

мер безопасности. Общие требования к применению мер безопасности и оружия. 

Тема 7. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 

Понятие и назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
Понятие контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Виды и порядок контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
Формы международного контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Контроль органов государственной власти и местного самоуправления за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления по 

контролю за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 



 

 

Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 
Виды судебного контроля. Судебный контроль, осуществляемый при рассмотрении 

дел по спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных 

правоотношений, а также дел особого производства по правилам гражданского 

судопроизводства. Судебный контроль, осуществляемый при производстве по уголовным 

делам по правилам уголовного судопроизводства. Судебный контроль, осуществляемый 

при рассмотрении судом предложений, заявлений и жалоб осужденных на действия 

персонала. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Формы ведомственного контроля. Предоставление отчетности, в том числе 

государственной статистической, в вышестоящие органы управления учреждениями и 

органами, исполняющими наказания. Ревизии и проверки производственной и финансово-

хозяйственной деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение 

учреждений и органов, исполняющих наказания, должностными лицами вышестоящих 

органов. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб на действия персонала на личном 

приеме осужденных и их родственников или в ходе целевой проверки либо комплексного 

инспектирования учреждений и органов, исполняющих наказания. Инспектирование 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Тема 8. Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 

работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от 

отбывания обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Исчисление 

срока принудительных работ. Режим пребывания в исправительном центре. Уклонение от 

отбывания принудительных работ. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным.  

Исполнение наказания в виде штрафа. 
Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты 

штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные. Обязанности органов аннулировать 

разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказание в виде исправительных работ. 
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания 

наказания в виде исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. 



 

 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы 

осужденных к исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению 

свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 

отбывания ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к 

ограничению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 

свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обязанности администрации 

исправительного центра. Обязанности администрации организаций, где работают 

осужденные к ограничению свободы. Воспитательная работа с осужденными к 

ограничению свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению 

свободы. Ответственность за нарушение порядка отбывания ограничения свободы и за 

злостное уклонение отбывания ограничения свободы. Порядок применения мер поощрения 

и взыскания к осужденным к ограничению свободы и меры предупреждения нарушений 

установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 
Исполнение приговора суда о лишении специального воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 9. Исполнение наказания в виде ареста 

Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. 

Тема 10. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений. 

Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Перемещение 

осужденных к лишению свободы. Оставление осужденных к лишению свободы в 

следственном изоляторе или тюрьме. Изменение вида исправительного учреждения. Прием 

осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение. Раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Отбывание осужденными 

к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение 

осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Свидания осужденных к лишению свободы. Получение осужденными к лишению свободы 

посылок, пере дач и бандеролей. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и 

отправление денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. 

Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными к лишению свободы 

кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и хранение осужденными 

к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей. Условия и порядок передвижения 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению 

свободы за пределы исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное 

страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Особенности материально-бытового обеспечения 

осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, 

имеющих детей. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 



 

 

Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 
Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лише-

нию свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к ли-

шению свободы к работам без оплаты труда. Удержания из заработной платы и иных доходов 

осужденных к лишению свободы. Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и про-

фессионального обучения осужденных к лишению свободы. 
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. Основные формы и методы 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Самодеятельные организации 

осужденных к лишению свободы. Общее образование осужденных к лишению свободы. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения 

к осужденным к лишению свободы. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Должностные лица 

исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях раз-

личных видов. 
Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в колониях общего 

режима. Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания в колониях 

строгого режима. Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания в 

колониях особого режима. Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Условия отбывания наказания в колониях особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Колонии-поселения. Условия 

отбывания наказания в колониях-поселениях. Тюрьмы. Условия отбывания наказания в тюрьмах 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных коло-

ниях. 
Воспитательные колонии общего и усиленного режима. Условия отбывания наказания в 

воспитательных колониях общего и усиленного режима. Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 

Особенности применения мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Меры взыскания, применяемые к 

осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 

Порядок применения мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы в воспи-

тательных колониях общего и усиленного режимов. Должностные лица воспитательной колонии, 

применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. Оставление в воспитательных колониях, 

осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению 

свободы из воспитательной колонии исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колонии. 

Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания. 

Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Тема 11. Исполнение наказания в отношении осужденных военнослужащих. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим в системе уголовных нака-

заний, и их специфика 

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение 

осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной 



 

 

службе. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его 

осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. 
Места отбывания наказания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное 

содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на 

гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности 

правового положения осужденных военнослужащих.  

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Особенности 

режима в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих. 

Получение осужденными военнослужащими посыпок, передач и бандеролей. Переписка 

осужденных военнослужащих. Приобретение осужденными военнослужащими продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Краткосрочные выезды осужденных 

военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Военная подготовка 

осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная работа 

с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания в дисциплинарной 

воинской части. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. Меры 

взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок применения мер 

поощрения и взыскания. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных 

военнослужащих. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы. 

Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Смертная казнь как исключительная мера наказания: исторический аспект и 

современность. 
Смертная казнь как вид наказания. Смертная казнь в истории России и на 

современном этапе. 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Мораторий на 

смертную казнь в России. 
Права и обязанности, осужденных к смертной казни. Основания и порядок 

исполнения смертной казни. Мораторий на смертную казнь. 

Тема 13. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. Помощь 

лицам, освобожденным от отбывания наказания. 

Виды освобождения от отбывания наказания 

Виды освобождения от отбывания наказания. Отбытие назначенного срока 

наказания. Отмена приговора суда с прекращением дела производством (реабилитация). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания   более   мягким видом наказания. Помилование. Амнистия. Тяжелая болезнь или 

инвалидность. Вследствие изменения приговора с заменой другим видом наказания или 

снижением наказания до пределов отбытого. Вследствие издания закона, устраняющего 

преступность деяния или смягчающего наказание. 

Помощь осужденным, освобожденным от наказания. 
Подготовка осужденных к освобождению от наказания: порядок и формы сроки. 

Правовой статус освобожденных от наказания. 

Тема 14. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания. 

Контроль и надзор за ними 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания, и меры 

ее обеспечения. 
Понятие социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания. Меры 

обеспечения социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных 

от отбывания наказания. 



 

 

Органы, осуществляющие контроль за поведением лиц, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания. Порядок осуществления контроля за поведением 

лиц, условно досрочно освобожденных от отбывания наказания. Сроки осуществления 

контроля за поведением лиц, у словно досрочно освобожденных от отбывания наказания. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 
Порядок установления административного надзора. Правовые основания 

установления административного надзора. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока Б1.В.02.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) 

Правоохранительная деятельность модуля учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: Правоохранительные и 

судебные органы, Информационные технологии в юридической деятельности, Судебная 

медицина и психиатрия, Уголовное право, Уголовный процесс. 



 

 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Криминалистика, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение студентами 

знаний, умений и навыков, связанных с использованием правовых средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности в раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений, а также в профессионально – компетентностной подготовке бакалавров, 

включающей углубление и расширение знаний о правовых основах оперативно-розыскной 

деятельности, основах применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе 

с преступностью, правовых основ применения организационных форм, методик, тактики и 

технических средств оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о предмете и структуре оперативно-розыскной деятельности, об основных 

категориях, понятиях и методах, о  роли и  месте основ оперативно-розыскной деятельности 

в профессиональной  подготовке юриста,  сформировать  готовность будущего юриста к 

эффективному применению правовых основ оперативно-розыскной деятельности. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-10, ПК-11 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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6 2 72 16 24 - 32 зачёт 

Итого: 2 72 16 24 - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Тема 1. Сущность, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 

преступностью. 

 

Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с 

преступностью. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Соотношение 

оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности. 

 

Тема 2. Правовое регулирование и принципы оперативно- розыскной деятельности 

 

Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и его 

элементы. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 



 

 

Оперативно-розыскной закон, его значение и структура. Система ведомственных 

подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. 

Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание 

принципов оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические принципы 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 

 

Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Законодательные ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности. Защита прав и 

законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 4. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

 

Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений. 

Понятие и правовое регулирование содействия лиц в осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. Виды и формы содействия лиц органам, осуществляющим ОРД. 

Руководство лицами, осуществляющими содействие оперативно-розыскным органам. 

Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

 

Тема 5. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий 

 

Понятие, элементы и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение. 

Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-

розыскные мероприятия, требующие судебного решения.  

 

Тема 6. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

 
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной методики. 

Оперативно-розыскная характеристика. преступлений как основа методических 

рекомендаций по раскрытию преступлений 

 

Тема 7. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности 

 

Понятие и значение оперативного документирования. Предмет и направления 

оперативного документирования. 

Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 

Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на 

различных стадиях расследования преступлений. Криминальное противодействие 

уголовному судопроизводству как основание применения оперативно-розыскного 

обеспечения расследования преступлений.  



 

 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Процедура 

предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний 

контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Судебный контроль за оперативно-

розыскной деятельностью. Понятие, цели и содержание ведомственного контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью. 

Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов 

органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность. Организация 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Методы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, письменных лабораторных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой ситуационных задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- решение ситуационных задач. 

 



 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины по выбору 

Б1.В.02.ДВ.01.02 учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 2-5 семестрах: Уголовное право 

(общая часть), Уголовное право (особенная часть), Административная ответственность 

Правоохранительные и судебные органы. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Криминалистика, Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Судебная медицина и психиатрия, Правовые основы противодействия терроризму, 

Методика расследования отдельных видов преступлений, Преддипломная  практика, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Квалификация преступлений» является формирование 

у студентов комплексных теоретических представлений о квалификации преступлений, её 

основных положениях и на этой основе – алгоритма осуществления деятельности по 

уголовно-правовой оценке, совершаемых преступлений.  

Задачами освоения дисциплины «Квалификация преступлений» является 

формирование представлений о сущности теории квалификации преступлений;  

получение знаний о методологических основах и юридических основаниях 

квалификации преступлений;  

формирование представлений об основных этапах квалификации преступлений;  

формирование навыков квалификации преступлений с учетом всех элементов состава 

преступления, квалификации неоконченной преступной деятельности, преступлений, 

совершенных в соучастии, квалификации преступлений при их множественности;  

овладение юридической терминологией;  

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3, ПК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

 

Краткое содержание курса  

 

1. Основы общей теории квалификации преступлений. 
Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

Процесс квалификации преступлений.  

Принципы квалификации преступлений.  

Состав преступления как инструмент квалификации. 

 

2. Основы учения о субъективной стороне преступления. 
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.  

Вина и ее основные характеристики.  

Умысел и его виды.  

Неосторожность и ее виды.  

Преступления с двумя формами вины.  

Невиновное причинение вреда.  

Мотив и цель преступления. 

 

3. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны. 

Вина и квалификация преступлений.  

Вменение квалифицирующих признаков.  

Субъективна ошибка и квалификация преступлений.  

Квалификация преступлений по мотиву и цели.  

Субъективная сторона и квалификация неоконченного преступления.  

Субъективная сторона и квалификация действий соучастников преступления. 

 

4. Квалификация преступлений по признакам субъекта. 

Понятие и признаки субъекта преступления.  

Влияние возраста виновного на квалификацию преступления.  

Вменяемость и ее влияние на квалификацию преступлений.  

Квалификация преступлений со специальным исполнителем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 



 

 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выступлений по темам 

рефератов, решения задач. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, кейс-задачами 

по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля Правоохранительной 

деятельности учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: Уголовный процесс, 

Административное право, Основы оперативно-розыскной деятельности, Правовые основы 

противодействия терроризму, Преступность несовершеннолетних.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для подготовки к сдаче 

государственного экзамена, выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является 

получение студентами специальных, медицинских и психологических познаний, 

особенностей их применения в практической деятельности юриста. 

При этом задачами изучения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

является научить студента: 

понимать структуру, методы и язык судебной медицины и судебной психиатрии; 



 

 

своевременно обнаружить неадекватную реакцию человека на следствии или в 

судебном заседании; 

оценить заключение судебно-медицинского или судебно-психиатрического 

эксперта; 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию; 

применять на практике знания, полученные в ходе лекционного курса и 

практических занятий, в целях повышения эффективности деятельности юриста.  

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-5, ПК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Раздел I «Судебная медицина» 

 

Тема 1. Судебно-медицинская экспертиза. 

 

Понятие судебно-медицинской экспертизы, ее виды, объекты и значение. 

Назначение судебно-медицинской экспертизы. Роль судебно-медицинской экспертизы в 

расследовании преступлений и разрешении гражданского иска. 

Структурная организация судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинский 

эксперт, его прав и обязанности.  

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, поводы для ее назначения. Судебно-

медицинская экспертиза трупов, поводы для ее назначения. Особенности судебно-

медицинской экспертизы трупов новорожденных.  

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, поводы для ее 

назначения.  Особенности экспертизы отдельных вещественных доказательств.  

Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел. 

Судебно-медицинская экспертиза в делах о привлечении к ответственности 

медицинского персонала, формы ее проведения, первичная и дополнительная экспертиза. 

Судебно-медицинский эксперт, его права и обязанности. Структурная организация 

судебно-медицинской экспертизы. 

 

Тема 2. Судебно-медицинская травматология 

 



 

 

Судебно-медицинская травматология как раздел судебной медицины. Понятие и 

виды травматизма. Классификация предметов, которыми могут быть нанесены 

повреждения.  

Виды и особенности телесных повреждений, их классификация по характеру и 

происхождению. Виды и особенности повреждений в зависимости от их происхождения.  

Повреждения тупыми твердыми предметами, характерные особенности. Общие 

закономерности травмирования. 

Повреждения при падении с высоты. Характер и тяжесть возникающих травм. 

Спортивные травмы.  

Повреждения транспортными средствами. Виды и механизмы автомобильной 

травмы. Специфические и характерные повреждения. Мотоциклетные, тракторные и 

железнодорожные травмы, их особенности. Авиационные травмы и их особенности.  

Повреждения острыми орудиями и оружием. Повреждение режущими предметами и 

оружием. Повреждение колющими предметами и оружием Повреждение колюще-

режущими предметами и оружием. Повреждения рубящими предметами. 

Повреждения от действия огнестрельного оружия, виды и особенности 

огнестрельной раны. Типы и виды оружия и патронов. Повреждения, причиненные 

самодельным, атипичным и метательным оружием. Особенности судебно-медицинской 

экспертизы огнестрельных повреждений. 

Повреждения, вызванные физическими воздействиями. Повреждения, вызванные 

действием высоких температур. Повреждения, вызванные действием низких температур. 

Повреждающее действие пониженного и высокого атмосферного давления.  Повреждения 

от действия ионизирующего излучения. Повреждения от действия технического и 

атмосферного электричества. Поражение атмосферным и техническим электричеством.   

 

Тема 3. Нарушения внешнего дыхания 

 

Механизм наступления смерти при механической асфиксии. Признаки и 

особенности. Повешение, способы, используемые предметы. Удавление петлей – 

характерные особенности. Удавление руками как вид убийства. Типичные признаки 

удавления руками. 

Асфиксия от сдавливания груди и живота (компрессионная асфиксия). Причины и 

характерные случаи компрессионной асфиксии. Характерные признаки компрессионной 

асфиксии. 

Обтурационная асфиксия и ее типы. Утопление, причины и характерные признаки. 

Механизм утопления. 

 

Тема 4. Отравления 

 

Понятие и условия действия яда. Виды ядовитых веществ.  Условия, связанные с 

особенностями яда. Летальная и токсическая доза яда. Концентрация, растворимость и 

физическое состояние ядовитого вещества.  Условия, связанные с состоянием организма: 

состояние здоровья, масса тела, возраст и индивидуальные реакции организма.   

Условия, связанные с влиянием внешней среды.  

Влияние ядов на организм. Наиболее типичные отравления. Характерные признаки 

отравления. 

Отравление этиловым алкоголем, механизм действия, методика определения. 

Отравления суррогатами алкоголя. Виды суррогатов: метиловый спирт, амиловый спирт, 

этиленгликоль, дихлорэтан. Характерные признаки отравления и методика определения. 

Отравления едкими и другими ядами. Признаки и характерные особенности 

отравлений. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 

 

Тема 5 Судебно-медицинская экспертиза трупа 



 

 

 

Общие представления об умирании и смерти. Понятие смерти. Терминальное 

состояние и его фазы. Причины и механизмы смерти. Признаки наступления смерти. 

Насильственная и ненасильственная смерть.  

Трупные изменения. Ранние изменения трупа: охлаждение, высыхание, трупные 

пятна, окоченение. Поздние трупные изменения: аутолиз, гниение, мумификация. 

Исследование трупа.  

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Описание трупа и места 

обнаружения. Выявление следов насилия. Поиск и изъятие вещественных доказательств.  

Судебно-медицинское исследование трупа в морге. Методики вскрытия трупов при 

различных видах смерти. Выявление индивидуальных особенностей при производстве 

экспертизы. Установление причины и механизма смерти. Особенности Судебно-

медицинской экспертизы трупов новорожденных. Эксгумация трупа. 

 

Тема 6 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц  

 

Понятие телесного повреждения и виды. Судебно-медицинская экспертиза 

несмертельных повреждений. Вопросы, разрешаемые при производстве судебно-

медицинской экспертизы. Вид, характер и давность повреждений. Виды вреда здоровью, их 

характеристики и особенности.  

Виды судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Экспертиза состояния здоровья, 

основание ее назначения. Экспертиза притворных болезней. Симуляция, понятие и виды и 

способы симуляции. Диссимуляция. Искусственные болезни.   

Понятие и причины членовредительства. Признаки членовредительства. Экспертиза 

членовредительства и искусственных болезней.  

Экспертиза полового состояния. Установление пола, определение половой зрелости, 

определение производительной способности. Установление девственности, беременности, 

бывших родов и аборта.  

Судебно-медицинская экспертиза половых преступлений.  

 

 

Тема 7.  Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

 

Понятие вещественных доказательств. Основные задачи экспертизы вещественных 

доказательств. Изъятие вещественных доказательств.  

Объекты биологического исследования. Кровь, как предмет судебно-медицинской 

экспертизы. Обнаружение и фиксация следов крови. Сперма, слюна, пот, моча, женское 

молоко, волосы как объекты исследования. Особенности обнаружения и изъятия. 

Объекты химического исследования. Изъятие объектов химического исследования. 

Объекты медико-криминалистической экспертизы. Проведение судебно-медицинских 

экспертиз. Судебно-биологическая экспертиза. Исследование спермы, слюны, мочи, пота. 

Судебно-медицинская экспертиза волос. Судебно-медицинская экспертиза в комплексном 

исследовании вещественных доказательств. 

 

Раздел II «Судебная психиатрия» 

 

Тема 8. Судебно-психиатрическая экспертиза 

 

Понятие и задачи судебно-психиатрической экспертизы. Предмет и объект изучения 

и исследования. 

Организация судебно-психиатрической экспертизы и порядок ее назначения. 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы. Состав судебно-психиатрической 

экспертной комиссии. Права судебных психиатров.  



 

 

Виды судебно-психиатрических экспертиз. Порядок и условия проведения судебно-

психиатрической экспертизы в кабинете следователя.  Порядок и условия проведения 

амбулаторной, стационарной судебно-психиатрической экспертизы.  Порядок и условия 

проведения судебно-психиатрической экспертизы в судебном заседании. Заочная и 

посмертная  судебно-психиатрическая экспертиза.  

Экспертиза потерпевших и свидетелей. Экспертиза осужденных. Экспертиза 

несовершеннолетних. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы, содержание и структура. 

 

Тема 9. Общее понятие о психических заболеваниях 

 

Понятие и причины психических болезней. Патологическая наследственность - как 

фактор психической болезни. Острые и хронические отравления и инфекционные болезни  

как причина психозов. Течение психических заболеваний их стадии. Характеристика 

стадий психических заболеваний. 

 Симптомы и синдромы психических заболеваний, их характеристика. Основные 

симптомы психических болезней. Расстройства памяти. 

Основные синдромы психических болезней. Синдромы помрачения сознания. 

Припадки. 

 

Тема 10. Неврозы и расстройства личности 

Нарушения психики в форме неврозов и расстройств личности. Причины 

возникновения и характер проявления. 

Неврастения как невроз, возникающий при невозможности адаптации человека. 

Длительность неврастении.  

Невроз навязчивости. Формы его проявления. 

Истерический невроз и формы его проявления. Реактивный психоз. Учет 

истерического невроза при проведении судебно-психиатрической экспертизы.  

Понятие психопатии (расстройства личности), формы ее проявления. Течение 

психопатии. Возбудимая психопатия. Паранойяльная психопатия. Истерическая 

психопатия. Психастеническая психопатия. Шизоидная психопатия.  

Понятие влечения и его роль в регуляции человеческой деятельности. Расстройства 

влечений. Формы расстройства влечений. Причины психопатии.  

Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с патологическими расстройствами 

личности. 

 

Тема 11. Расстройства психики вследствие органических повреждений 

головного мозга.  

 

Повреждение головного мозга – как фактор, способствующий развитию психических 

заболеваний. Эпилепсия («падучая болезнь), характер ее проявления. Причины эпилепсии. 

Большой судорожный припадок (пароксизм). Малый припадок. Сумеречное помрачение 

сознания. Судебно-психиатрическая экспертиза больных эпилепсией.  

Психические расстройства при травмах головного мозга. Периоды психических 

расстройств при травмах головного мозга. Судебно-психиатрическая экспертиза.  

Олигофрении. Понятие, причины возникновения. Степени психического 

недоразвития. Идиотия. Имбецильность. Дебильность. Судебно-психиатрическая оценка.  

Психические расстройства в старческом возрасте. Пограничные состояния. 

Старческое слабоумие (деменция). Болезнь Альцгеймера. Судебно-психиатрическая 

экспертиза страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера 

 

Тема 12. Шизофрения, бредовые и аффективные расстройства 

 



 

 

Шизофрения и формы ее проявления. Шизотипическое расстройство (вялотекущая 

шизофрения). Паранойя. Инволюционный параноид. Реактивный параноид. 

Индуцированный параноид. Острые и транзиторные психотические расстройства.  

Судебно-психиатрическая экспертиза шизофрении и бредовых расстройств. 

Аффективные расстройства. Маниакально-депрессивный психоз. Инволюционная 

меланхолия. Судебно-психиатрическая экспертиза аффективных психозов. 

 

Тема 13. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. 

 

Социальный и медицинский аспект алкоголизма. Формы его проявления. Стадии 

алкоголизма. Особенности алкоголизма женщин.  

Простое алкогольное опьянение, его степени и характер проявления. Алкогольные 

психозы. Патологическое опьянение и характер его проявления. Алкогольный делирий 

(«белая горячка») и его внешнее проявление. Алкогольный параноид. Судебно-

психиатрическая экспертиза наркомании и токсикомании. Формы наркомании, внешнее 

проявление. Токсикомания как хроническое заболевание, внешнее проявление.  Возрастные 

критерии наркомании. Вещества, вызывающие токсикоманию. Судебно-медицинская 

экспертиза наркоманий и токсикомании.  

 

Тема 14. Проблема невменяемости 

Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий невменяемости. 

Роль невменяемости в уголовном праве. Юридический критерий невменяемости. 

Медицинский критерий невменяемости. Формула невменяемости.  

Общественно опасные действия психически больных. Профилактика больных. 

Принудительные меры медицинского характера. Показания к отмене принудительного 

лечения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 



 

 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме докладов и 

ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к контрольному мероприятию рубежного контроля (тест). 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Модуля практической юриспруденции учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках получения 

предыдущего образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для таких дисциплин как 

Профессиональные навыки юриста, Право интеллектуальной собственности, Права на 

средства индивидуализации, Патентное право, прохождения всех видов практики,  

Подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, Выполнения, подготовки к 

процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность и профессиональная этика 

юриста» является является знакомство с отдельными юридическими профессиями, 

выработка волевых, интеллектуальных, этико-моральных качеств, необходимых для 

успешного овладения юридической профессией.   
Задачей данного курса является - дать обучающимся информацию о реальной работе 

юристов, о требованиях, предъявляемых к отдельным видам юридической профессии, о 

качествах и особенностях, присущих деятельности юристов, работающих на 

профессиональной основе. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-8 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

1 1 36 8 12 - - - 16 зачёт 

Итого: 1 36 8 12 - - - 16 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 
Тема 1. Место учебного курса «Введение в специальность» в системе 

юридических дисциплин. 

Предмет и методология учебного курса. Основные задачи и цели освоения курса. 

Структура и содержание учебной дисциплины. Взаимосвязь вводного курса с другими 

юридическими дисциплинами. Общеобразовательное и профессиональное значение 

изучаемого курса. 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции. 

Понятие и основные черты юриспруденции. Юриспруденция как совокупность 

специальных знаний. Дефиниции в юриспруденции. Юриспруденция как сфера 

профессиональной деятельности. Социальное назначение юриспруденции. 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста.  

Понятие профессии. Юристы в древности. Юристы в Средние века. Юристы в Новое 

время. Становление профессии юриста в России. 

Тема 4.  Профессия юриста 

Понятие, основные черты и особенности профессии юриста. Составляющие 

юридической профессии. Предпосылки получения профессии юриста. Методика 

подготовки к профессии юриста. Юристы в системе общественного разделения труа. 

Социальная ценность профессии юриста. 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической 

деятельности. 

Общая характеристика правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной сфер. Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Юрист в правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, 

учреждениях, предприятиях. Корпоративный юрист. Правозащитная деятельность юристов. 

Тема 6. Виды юридической профессии. 

Судьи. Мировые судьи. Прокурор. Полиция. Следователь. Дознаватель. Служба 

безопасности. Адвокатура. Нотариус. Эксперт. Судебный пристав. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 



 

 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устному сообщению «Успешный юрист». 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЮРИСТА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональные навыки юриста» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля практической юриспруденции 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Юридическая 

техника, Адвокатура, Юридическое консультирование, Введение в специальность, а также в 

оде прохождения Ознакомительной, Проектной и  Правоприменительной практики. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения Преддипломной  

практики, Подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, Выполнения, подготовки 

к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные навыки юриста» является 

формирование у студентов профессиональных (практических) навыков.  

Задачи освоения дисциплины является – изучение системы профессиональных 

навыков юриста и их практическое освоение. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-4, ПК-8 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

7 4 144 32 48 - - - 37 зачёт 

Итого: 4 144 32 48 - - - 37 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

Эффективное мышление 

Эффективное обучение - введение в обучающий процесс в формате тренинга. Цикл 

обучения Д. Колба. Понятие эффективного мышления. Ментальные модели, убеждения и 

когнитивные искажения. Факты и интерпретация. Проактивное и реактивное мышление. 

Модель GROW Тимати Голви. Модель постановки целей SMART. Переход к действиям. 

Сила воли 2.0: Импульсивное и Волевое Я. Креативное мышление и инструменты 

креативности  

Эмоциональный интеллект 

Понятие и составные элементы EQ. Понятие эмоций и их деление на ресурсные и 

деструктивные. Понятие эмоциональной смелости и эмоциональной гибкости, их значение 

в юридической практике. Позитивная роль деструктивных/неприятных эмоций 

Понятие ассертивности: кто такой ассертивный юрист? Алгоритм эффективной 

коммуникации: калибровка, подстройка, ведение. Особенности осознанной эмпатии в 

юридической практике. Типы личности по эмоциональным состояниям: как говорить с 

другими на понятном для них языке. 

Переговоры 

Стили ведения переговоров (“Гарвардская модель переговоров”). Алгоритмы 

подготовки к переговорам: GROW, Negotek Prep, ПИП. Правила составления повестки 

переговоров. Сила позиции в переговорах: причины слабости позиции и способы её 

усиления. Базовые понятия переговорного процесса: ZOPA, BATNA, WATNA. Групповые 

переговоры: основные роли, функции и назначение ролей. Ролевое взаимодействие в 

команде переговорщиков. Управление переговорами через вопросы. Вербальные стратегии 

в переговорах. Работа с возражениями. Протоколирование процесса переговоров 

 

Разрешение конфликтов 

Понятие конфликта и его причины. Стадии конфликта. Стратегии поведения в 

конфликте (Томас-Килмен). Поле конфликта. Карта конфликта. Понятие медиации и сферы 

её применения. Задачи, функции и табу медиатора. Стадии медиации: цели, задачи и 

порядок проведения. Медиативное соглашение: содержание, порядок заключения. 

 

Публичные выступления 

Ошибки юристов при выступлении. Алгоритм подготовки к выступлению. Структура 

восприятия информации: “Визуальная составляющая”, “Аудиальная составляющая”, 



 

 

“Контакт с аудиторией”, “Метасообщение”. Особенности выступления юриста в разных 

форматах: форум/конференция, круглый стол, мастер-класс, тренинг, семинар/лекция, 

вебинар. Структура выступления. Управление вниманием аудитории. Работа со сложными 

участниками. Ответы на вопросы аудитории 

 

Профессиональный бренд и нетворкинг 

Иллюзии в отношении профессионального бренда. Понятие гармоничного 

профессионального бренда. Принципы гармоничного профессионального бренда. Правила 

позиционирования в социальных сетях. Ограничивающие убеждения в отношении 

нетворкинга. Принципы гармоничного нетворкинга. Персональная модель нетворкинга. 

Подготовка к мероприятиям. Самопрезентация (Elevator Pitch). Правила поведения на 

мероприятиях.  

 

Клиентоориентированность 

Типы клиентов. Клиент или доверитель? Эволюция взаимоотношений “юрист-

доверитель”: от технического эксперта к бизнес-партнёру. Подхода к взаимоотношениям с 

доверителями. Как стать юристом, которому доверяют? Формула доверия Д. Майстера. 

Драйверы ориентации на доверителя. 

 

Лидерство и командообразование 

Кто такой лидер? Разные модели лидерства. 5 уровней корпоративной культуры по 

Дэйву Логану. Действия лидера при взаимодействии с представителями разных культур. 

 

Лайф-менеджмент 

Задачи управления временем и жизнью. Мифы в отношении срочности, 

многозадачности и трудоголизма. Виды тайм-менеджмента: личный и корпоративный. 

Четыре поколения тайм-менеджмента. Ущербность целевого подхода в управлении 

временем. Четвёртое поколение тайм-менеджмента. Матрица Эйзехауэра. Модели 

целеполагания (SMART, Реверсивная, Agile-Life) 

 

Раздел 2. Hard skills юриста  

Анализ дела 

Знакомство с основами анализа дела. Определение терминов "анализ дела", а также 

"позиция по делу". 

Встреча с клиентом и интервьюирование 

Научиться интервьюировать клиента, а именно - задавать нужные вопросы, устанавливать 

психологический контакт с клиентом, выяснять юридически значимые обстоятельства и 

цели доверителя, и т.д. 

Выработка позиции по делу 

Научиться формулировать позицию по делу, которая представляет собой версию стороны о 

фактических обстоятельствах и заявленное правовое требование, основанное на этой 

версии. 

Анализ доказательств по делу 

Научиться проводить последовательный анализ доказательств по делу  и отбирать те из 

них, которые нужно использовать в процессе доказывания, как относимые, допустимые и  

достоверные, а также определять достаточно ли имеющихся доказательств для 

подтверждения позиции по делу.  

Консультирование 

Научиться консультировать клиента, а именно - понятным для клиента языком объяснять 

все возможные способы достижения его цели, ненавязчиво помогать клиенту с выбором 

оптимального для него способа, поддерживать психологический контакт с клиентом, и т.д. 



 

 

Составление иска (юридическая техника и дизайн) 

Научиться составлять исковое заявление, отвечающее формальным и неформальным 

требованиям к процессуальным документам 

Подготовка к предварительному судебному заседанию 

Научиться готовиться к любому предварительному судебному заседанию,  последовательно 

совершая определенные логические действия.  
Предварительное судебное заседание 

Научиться профессионально принимать участие в предварительном судебном заседании, 

заявлять обоснованные и своевременные ходатайства, реагировать на процессуальные 

действия других лиц, участвующих в деле. 

Вступительное заявление 

Научиться составлять вступительное заявление по гражданскому делу с учетом правовой 

позиции стороны и цели выступления в объяснениях. 
Представление письменных доказательств 

 Научиться представлять доказательства, подтверждающие правовую позицию по делу, и 

избегать загромождения судебного процесса избыточными процессуальными действиями. 

Судебный допрос 

Научиться реализовывать прямой и перекрестный допрос в рамках судебного заседания 

(учитывая специфику конкретного вида допроса) в соответствии с поставленной целью и 

составленным планом. 

Судебные прения 

Научиться определять необходимые элементы выступления  представителя в судебных 

прениях и понять, какое содержание необходимо придать каждому из этих элементов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
 просмотра основных определений и фактов; 

 повторения законспектированного на лекционном занятии материала и дополнения 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучения рекомендованной литературы, составления тезисов, аннотации и 

конспектов наиболее важных моментов; 

 самостоятельного выполнения заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях; 

 использования для самопроверки материалов фонда оценочных средств; 

 выполнения домашних заданий по указанию преподавателя. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к дисциплинам Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Модуля практической юриспруденции учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Профессиональные навыки юриста, Юридическое делопроизводство, 

Адвокатура, Юридическое консультирование, Правоприменительная практика, 

Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Юридическая техника» является формирование у 

студентов устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   настоящее время в 

Российской Федерации системе юридической техники. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

юридической техники и готовности  будущего  юриста к эффективному применению этих 

знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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3 семестр (очная форма обучения) 

3 2 72 16 24 - - - 32 Зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32 Зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина 

История развития научных представлений о юридической технике. Немецкая, 

французская и русская школы юридической техники. Предмет и содержание науки о 

юридической технике. Система методов науки о юридической технике: общенаучные, 

специальные и частнонаучные. Источники науки о юридической технике. Функции и 

значение юридической техники как области научных знаний. 

Место теории юридической техники в общей теории права. Соотношение 

юридической техники как области научных знаний с другими науками как правовыми, так 

и неправовыми. 

Предмет и содержание учебной дисциплины «Юридическая техника». Значение 

комплексного изучения курса в ряду иных юридических дисциплин. Цели и задачи учебной 

дисциплины «Юридическая техника». 

 

Тема 2. Понятие, виды и значение юридической техники 

Понятие юридической техники: широкий и узкий смысл. Значение юридической 

техники. Соотношение понятий юридическая техника, юридическая тактика и юридическая 

технология. Составные элементы понятия «юридическая техника». Показатели качества 

юридической техники. Направления совершенствования юридической техники в 

современной России. Место и значение юридической техники в юридическом процессе.  

Виды юридической техники. Общая характеристика правотворческой, 

правореализационной и интерпретационной техники. Специфика использования средств и 

приемов юридической техники в различных правовых системах. Общая и отраслевая 

юридическая техника. 

 

Тема 3. Юридическая терминология 
Знак, слово и термин. Речь и тексты как знаковые комплексы. Понятие и виды 

терминов, используемых в речи и текстах, имеющих юридическую окраску. Понятие 

юридического термина. Требования, предъявляемые к юридическим терминам. 

Унификация терминологии в праве. 

Язык права. Использование многозначных слов и иностранной юридической 

терминологии в юридическом процессе. Устаревшие слова (архаизмы) в юридических 

текстах и речи. Профессионализмы в праве. Использование шаблонов в речи юриста. 

Правовой текст. Принципы словесной организации нормативных высказываний. 

Предложения как составные элементы текста. Грамматика, морфология, синтаксис и 

лексика правового текста.  

Понятие как категория юридической техники. Юридические понятия и их роль в 

обеспечении стабильности права. Оценочные понятия в праве. Правовое оценочное 



 

 

понятие: основные черты и сущность. Классификация оценочных понятий. Функции 

правовых оценочных понятий. Проблемы формулирования, закрепления и использования 

понятий в юридическом процессе. Стабильность понятий в праве. Дефиниции в праве. 

Правовая дефиниция: черты и сущность.  

 

Тема 4. Юридические конструкции 

Понятие юридической конструкции. Значение юридических конструкций в праве. 

Виды юридических конструкций по российскому законодательству. Юридическая 

конструкция как результат деятельности участников юридического процесса. 

Основные юридические конструкции. Состав правоотношения – важнейшая 

юридическая конструкция. Юридическое лицо, состав сделки как конструкции 

гражданского права. Состав правонарушения – основополагающие юридические 

конструкции механизма реализации юридической ответственности. Конструкции в 

семейном и трудовом праве.  

Использование юридических конструкций при подготовке текстов юридических 

документов. 

 

Тема 5. Правовые презумпции: понятие, виды, значение 

Понятие презумпций в праве и их характерные черты. Презумпция как вид 

юридического суждения. Соотношение правовых презумпций с принципами права и иными 

смежными юридическими явлениями. Природа правовой презумпции. Исторический аспект 

формирования правовых презумпций. 

Классификация правовых презумпций. Презумпции общеправовые, межотраслевые 

и отраслевые. Презумпции фактические и законодательно закрепленные. Презумпции 

оспоримые и неоспоримые. Презумпции материально-правовые и процессуальные. 

Специфика презумпций в различных правовых семьях. 

Значение правовых презумпций. Презумпция как основа конструирования текста 

юридической нормы. Роль правовых презумпций в процессе правоприменения. Презумпция 

как основание освобождения от доказывания. Презумпции в отраслях российского права. 

Презумпция невиновности в уголовном и административном праве. Презумпция вины в 

гражданском праве. Презумпция отцовства в семейном праве. 

 

Тема 6. Правовые аксиомы и правовые фикции 

Понятие и признаки правовой аксиомы. Виды правовых аксиом. 

Соотношение правовых аксиом с другими средствами юридической техники. 

Значение правовых аксиом в законодательной, правоприменительной и интерпретационной 

технике. 

Понятие правовой фикции. Фикция как искусственное, несуществующее  

образование. Соотношение фикций со смежными правовыми явлениями. Фикция и 

юридический факт. Реальность фикции. Законодательное оформление фикций. Правовые 

последствия использования фикций в современном российском праве.  

Виды правовых фикций. Частноправовые и публично-правовые фикции. Фикции с 

возможностью истинности и без таковой. Основные фикции в отраслях современного 

российского права. 

Значение правовых фикций. Использование правовых фикций для устранения 

юридического конфликта. Фикция как фактор определенности в праве. Роль фикций в 

преодолении формализма. 

 

Тема 7. Правовые преюдиции 

Правовая преюдиция: сущность и основные черты. Законодательное закрепление 

преюдициальности государственно-властных решений. Требования к использованию 

преюдиций в юридическом процессе. Место преюдиции в системе приемов юридической 

техники. 



 

 

Виды правовых преюдиций. Частноправовые и публично-правовые преюдиции. 

Основные субъекты, чьи решения могут носить преюдициальный характер. Новые 

обстоятельства и возможность использования решений преюдициального характера. 

Значение правовых преюдиций в механизме правового регулирования. Преюдиция 

как средство упрощения производства по юридическому делу. Преюдиция как средство 

экономии времени и финансовых ресурсов по юридическому делу. Факторы 

недопустимости правовых преюдиций. Целесообразность правовых преюдиций.  

 

Тема 8. Правовые символы 

Знак, символ, эмблема, церемония, ритуал: соотношение понятий. Символ 

социальный и правовой. Право как знаково-символическая система. История развития 

учения о правовых символах. 

Понятие правового символа. Правовой символ как условный образ. Законодательное 

закрепление правовых символов. Факторы, обусловливающие использование символов в 

праве. Содержание и форма правовых символов. Требования к юридическим символам.  

Функции правовых символов. Понятие функций правовых символов. Классификация 

функций правовых символов. Формы реализации функций правовых символов. 

Эффективность реализации функций правовых символов. Проблемы реализации функций 

правовых символов. 

Классификация правовых символов. Предметные символы, символы действия, 

изобразительные символы, звуковые символы, световые символы, языковые символы. 

Классификация символов по субъектам права и смысловому значению. Предмет правового 

регулирования как важнейший критерий классификации правовых символов. 

Эффективность действия правовых символов. Факторы, снижающие эффективность 

действия юридических символов. Проблемы практического использования правовых 

символов в современной России. Пути повышения эффективности действия правовых 

символов. правовые символы как средства юридического контроля. 

 

Тема 9. Классификация, перечень, примечание, приложение как приемы 

юридической техники 

Классификация: логическая и правовая природа. Классификация как прием 

юридической техники: понятие и основные черты. Виды юридических классификаций. 

Значение классификаций в праве. Совершенствование оснований классификаций, 

используемых в российском законодательстве. 

Понятие перечня как приема юридической техники. Виды правовых перечней. 

Значение использования правовых перечней в нормативных правовых актах и актах 

применения норм права. Основные направления совершенствования правовых перечней. 

Понятие примечания как приема юридической техники. Содержание примечаний. 

Виды примечаний в российском праве. Положительные и отрицательные стороны 

использования примечаний в юридической деятельности. Использование примечаний в 

нормативных правовых актах. 

Приложение как прием юридической техники: понятие и содержание. Виды 

приложений к юридическим документам. Функции приложений. Направления 

совершенствования оформления приложений к юридическим документам. 

 

Тема 10. Правотворческая техника 

Правотворчество в России: понятие и виды. Принципы правотворчества. Этапы 

правотворческого процесса: общая характеристика. Концепция нормативного правового 

акта. Основные правила подготовки концепций нормативных правовых актов. Правовая 

экспертиза проектов нормативных правовых актов. Принципы проведения правовых 

экспертиз. Технико-юридические средства, используемые в экспертной деятельности. 

Правила подготовки нормативных правовых актов. Требования к логике, языку и 

стилю нормативного правового акта. Выбор внешней формы нормативного правового акта. 



 

 

Правила структурирования нормативных правовых актов. Содержание нормативного 

правового акта. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях 

нормативного правового акта. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах. 

Правила внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты. Техника 

опубликования нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты 

нормативных правовых актов. Технико-юридические правила разрешения правовых 

коллизий. 

Техника кодификации нормативных правовых актов. Юридическая природа 

кодификации. Принципы проведения кодификации. Технические приемы, используемые в 

ходе кодификации законодательства. Основные технические проблемы, связанные с 

кодификацией. 

 

Тема 11. Правореализационная и правоприменительная техника 

Правореализационная техника и правоприменительная техника: понятия и значение. 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Характеристика 

правоприменительной деятельности. Основные технико-юридические требования к 

правоприменительной деятельности. 

Техника создания правореализационных актов. Использование технико-

юридических средств в процессе подготовки правореализационных актов. Ошибки 

правореализационной деятельности. Основные дефекты правореализационных актов. 

Акт применения норм права как разновидность правореализационного акта. 

Композиция правоприменительного акта. Технико-юридические требования к актам 

применения норм права. Техника доведения до сведения правоприменительных актов. 

 

Тема 12. Интерпретационная техника 

Понятие и необходимость толкования юридических норм. Способы толкования 

юридических норм. Основные технико-юридические правила толкования. Технико-

юридические особенности расширительного и ограничительного толкования. Проблемы 

толкования оценочных понятий. 

Интерпретационный акт: понятие, виды, значение в механизме правового 

регулирования. Технико-юридические требования к структуре и содержанию актов 

толкования норм права. Использование приемов и способов юридической техники при 

подготовке интерпретационных актов. Техника опубликования актов толкования норм 

права. 

Интерпретационные ошибки: понятие и виды. Пробел в толковании юридических 

норм. Технико-юридические и иные условия появления правоинтерпретационных ошибок. 

Пути устранения и недопущения правоинтерпретационных ошибок. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 



 

 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Юридическое делопроизводство» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

Модуля практической юриспруденции учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Юридическая 

техника, Адвокатура, Юридическое консультирование и в процессе прохождения 

Правоприменительной практики.  

    Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения 

Преддипломной практики и Выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Юридическое делопроизводство» является подготовка 

бакалавра к работе юристом. Дисциплина предназначена научить будущих юристов 

грамотно и успешно вести деловую документацию, выстраивать документооборот в 

организациях различных организационно-правовых форм, органах государственной власти, 

судах.  

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  



 

 

представления  об  юридического делопроизводства. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 16 24 - - - 32 зачёт 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

Тема 1: История юридического делопроизводства. 

1.1. История делопроизводства в дореволюционной России. 

Тема 2: Нормативно-методическая база юридического делопроизводства. 

2.1. Федеральное законодательство как элемент нормативно-методической базы 

юридического делопроизводства. 2.2. Подзаконные и иные правовые акты, регулирующие 

юридическое делопроизводство. 2.3. Классификаторы документации. 

Тема 3: Документ. Юридическая сила документа. Функции и классификация 

документов. 

3.1. Понятие документа и его юридическая сила. 3.2. Признаки и свойства 

документа. 3.3. Функции документа. 3.4. Классификация документов. 

Тема 4: Правила оформления документов. 

4.1. Основные понятия главы. 4.2. Реквизиты документа и порядок их оформления. 

4.3. Правила оформления бланков документов. 

Тема 5: Организация и технологии документационного обеспечения 

управления. 

5.1. Основные понятия главы. 5.2. Общие положения о службе документационного 

обеспечения управления. 5.3. Основные правила организации документооборота. 5.4. 

Организация документооборота в организации. 5.5. Схема движения и технология 

обработки документов. 5.6. Регистрация документов. 5.7. Контроль исполнения 

документов. 

Тема 6: Номенклатура дел, методика ее составления и применения в 

практической деятельности. 

6.1. Основные понятия главы. 6.2. Номенклатура дел. 6.3. Виды номенклатур дел. 

6.4. Требования к составлению номенклатуры. 6.5. Требования к заполнению формы 

номенклатуры дел. 

Тема 7: Формирование и текущее хранение дел. 

7.1. Основные понятия главы. 7.2. Формирование и оформление дел. 7.3. Подготовка 

и передача документов на архивное хранение. 7.4. Порядок передачи документов в архив 

организации. 7.5. Установление сроков хранения дел. 



 

 

Тема 8: Основы кадрового делопроизводства. 

8.1. Состав и виды кадровых документов. 8.2. Трудовой договор. 8.3. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. 8.4. Заключение трудового договора 

при фактическом допуске к работе. 

Тема 9: Документирование движения кадров. 

9.1. Основные положения. 9.2. Перевод работника на другую работу. 9.3. 

Документация по оформлению служебных командировок. 9.4. Общий порядок оформления 

прекращения трудового договора. 

Тема 10: Ведение трудовых книжек работников. 

10.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения трудовых книжек. 

10.2. Правила ведения трудовых книжек. 10.3. Электронные трудовые книжки. 

Тема 11: Особенности судебного делопроизводства. 

11.1. Основные положения о судебном делопроизводстве. 11.2. Прием 

корреспонденции, поступившей по каналам почтовой связи, специальной и фельдъегерской 

связи, а также доставленной нарочным в экспедицию суда. 11.3. Прием, обработка, 

регистрация и передача документов по электронной почте, каналам телефонной и 

факсимильной связи. 11.4. Прием процессуальных документов, поданных в арбитражный 

суд в электронном виде. 

Тема 12: Нотариальное делопроизводство. 

12.1. Регулирование нотариального делопроизводства. 12.2. Оформление 

организационно-распорядительной документации. 12.3. Нотариальный документооборот. 

12.4. Номенклатура и формирование дел нотариусом. 

Тема 13: Оформление отдельных документов гражданско-правового характера. 

13.1. Гражданско-правовые договоры. 13.2. Оформление учредительных документов 

юридических лиц. 13.3. Реквизиты документарных ценных бумаг. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  



 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

АДВОКАТУРА   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Адвокатура» относится к дисциплине по выбору Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Модуля практической юриспруденции учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «юриспруденция», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования и Юридическая 

техника. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Профессиональные навыки юриста, Юридическое делопроизводство, 

Юридическое консультирование, Правоприменительная практика, Преддипломная  

практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Адвокатура» является формирование у студентов 

устойчивых знаний, умений и навыков о существующей в   настоящее время в Российской 

Федерации системе адвокатуры. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

адвокатуры и готовности  будущего  юриста к эффективному применению этих знаний на 

практике. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-4 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Н

о
м

ер
 с

ем
е
ст

р
а

  Учебные занятия 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с.

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с.

 

в
 т

. 
ч

. 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
, 
ч

а
с.

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с.

 

в
 т

. 
ч

. 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
, 
ч

а
с.

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
с.

 

Трудоемк. 

За

ч. 

ед. 

Час

ы 

5 семестр (очная форма обучения) 

5 2 72 16 24 2 - - 32 Зачет 

Итого: 2 72 16 24 2 - - 32 Зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Понятие адвокатской деятельности и статус адвоката 

 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Задачи и признаки адвокатской 

деятельности. Конституционные основы деятельности адвокатуры в России, ее роль в 

становлении правового государства и укреплении гражданского общества. Законодательство 

об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

Виды адвокатской деятельности. Правовой статус адвоката. Порядок приобретения статуса 

адвоката. Полномочия адвоката, его права и обязанности. Основания для приостановления и 

прекращения статуса адвоката. Порядок приостановления и прекращения статуса адвоката. 

Помощник и стажер адвоката. 

 

Тема 2. Развитие адвокатуры в России 

 

Возникновение адвокатуры в России. Реформирование адвокатской деятельности в 

результате либеральных преобразований в России 1864 года. Функционирование адвокатуры в 

период существование СССР. Реформа адвокатуры в период становления Российской 

Федерации как правового государства. Развитие адвокатуры в зарубежных государствах: Англии. 

Германии, Франции, США. Организация адвокатуры в США, Франции: приобретение статуса 

адвоката, формы адвокатских образований, принципы деятельности. 

 

Тема 3. Принципы и гарантии адвокатской деятельности 

 

Принципы адвокатской деятельности как наиболее общие правила организации и 

осуществления адвокатской деятельности. Законность. Независимость. Самоуправляемость. 

Корпоративность. Равноправие адвокатов. Территориальность. Добровольность вступления 

в ряды адвокатуры Принципы гуманизма и нравственных начал профессии. Гарантии 

независимости адвокатской деятельности. Самоограничение власти государства в 

отношении адвокатуры. Адвокатская тайна и гарантии ее соблюдения. Неприкосновенность 

адвоката и гарантии ее осуществления. 

 

Тема 4. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

 



 

 

Формы адвокатских образований и их соотношение. Адвокатский кабинет. Коллегия 

адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. Органы адвокатского 

самоуправления. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание 

адвокатской палаты, Совет адвокатской палаты, ревизионная и квалификационные 

комиссии как органы управления адвокатской палаты. Порядок их организации и 

полномочия. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский съезд 

адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. 

Практическая подготовка: посещение Ульяновской городской коллегии адвокатов 

№2, знакомство с организацией деятельности коллегии  

 

Тема 5. Финансовые основы адвокатской деятельности 

 

Соглашение об оказании юридической помощи как основание адвокатской 

деятельности его правовое значение. Виды вознаграждений (гонораров) за оказываемую 

юридическую помощь: оплата по договору правового обслуживания, оплата за 

предоставление интересов клиента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, 

гонорар при составлении юридического заключения, оплата консультационной работы и 

выполнение поручений по уголовным делам и др. 

Практика оплаты услуг адвоката в Волгоградской области. Адвокатская деятельность по 

поручению государства. Порядок, размер оплаты услуг адвоката из федерального и местного 

бюджетов. Основания для оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно. 

Маркетинг адвокатских услуг. Услуга адвоката, цена услуги, продвижение услуг, 

система продаж, лестница приверженностей, сегментирование рынка и клиентской базы, 

внешнее окружение. 

 

Тема 6. Этико-психологические основы адвокатской деятельности 

 

Адвокатская этика как совокупность нравственных правил поведения адвоката. Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Честность, компетентность, добросовестность как основные 

требования к адвокату. Этические правила поведения адвоката с клиентом: приоритет интересов 

доверителя, невозможность отказа от принятой защиты, разумность при определении гонорара. 

Этические правила поведения с коллегами и сотрудниками правоохранительных органов. 

Психологические особенности деятельности адвоката. Типичные способы психологического 

воздействия и преодоления конфликтных ситуаций. Имидж адвоката. 

 

Тема 7. Профессиональные навыки адвокатов 

 

Организация работы адвоката. Предварительная подготовка к участию в деле, планирование 

работы, оценка судебной перспективы дела. Основные требования к процессуальным действиям 

адвоката: правила заявления ходатайств, формулировка вопросов, поведение в суде. Ораторское 

искусство адвоката, его значение. Логичность, лаконичность, убедительность и другие 

коммуникативные качества речи адвоката. Особенность речи перед различными аудиториями. 

Примерная структура речи адвоката. 

Практическая подготовка: посещение Ульяновской городской коллегии адвокатов 

№2, участие в приеме и консультировании клиентов 

 

Тема 8. Адвокатская помощь в международном и конституционном судопроизводстве 

 

Адвокатская помощь в международном судопроизводстве, Особенности участия адвоката 

в Европейском суде по правам человека в ходе подачи жалобы и ее судебного рассмотрения. 

Адвокатская помощь в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в подготовке 



 

 

дела для конституционного процесса. Роль адвоката в конституционном судебном 

разбирательстве. Функции адвоката на стадии исполнения решений Конституционного Суда. 

 

Тема 9. Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

 

Общие условия участия адвоката в гражданском процессе. Формы представительства. 

Процессуальные полномочия представителя. Оформление полномочий адвоката-

представителя. Особенности участия адвоката-представителя в доказывании. Особенности 

досудебной деятельности адвоката и участие в судебном разбирательстве гражданских дел. 

Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел. 

Адвокат в арбитражном процессе: особенности деятельности в качестве 

представителя истца и ответчика. Посещения судебного заседания. 

 

Тема 10. Адвокатская помощь в уголовном судопроизводстве 

 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника. Случаи обязательного участия в деле защитника. Моменты и процессуальный 

порядок допуска защитника. Особенности участия защитника в доказывании по 

уголовному делу. Полномочия защитника на стадии предварительного расследования, 

судебного разбирательства, в суде второй и надзорной инстанции и особенности их 

реализации. 

Особенности участия адвоката в качестве представителя потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика. Посещения судебного заседания. 

 

Тема 11. Адвокатская помощь в административном производстве 

 

Общие условия адвокатской помощи в административном производстве. Порядок и 

моменты допуска адвоката к участию в производстве об административном правонарушения. 

Особенности участия в процессе доказывания. Полномочия защитника и представителя при 

оказании юридической помощи по делам об административном правонарушении на 

досудебной стадии производства и в ходе судебного разбирательства. Роль адвоката в 

обжаловании решений по делу об административном правонарушении. Посещения 

судебного заседания. 

 

Тема 12. Адвокатская деятельность по юридической защите предпринимательства 

 

Общие условия работы адвоката по юридической защите предпринимательства: 

правовая основа деятельности и особенности ее осуществления. 

Основные виды юридической защиты предпринимательства. Участие в выборе 

организационно-правовой   формы юридического лица, подготовка правовых заключений, 

ведение переговоров, представление интересов в отношениях с правоохранительными 

органами, договорно-претензионная работа. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 



 

 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Юридическое консультирование» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля практической юриспруденции 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины учебного плана Юридическая техника, изученной обучающимися в 3 семестре. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин 

Профессиональные навыки юриста и Юридическое делопроизводство, а также для 

прохождения Правоприменительной и Преддипломной практики, Выполнения, подготовки 

к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Юридическое консультирование» является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими принимать участие в деятельности по правовому консультированию. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 



 

 

- формирование четкого представления об особенностях деятельности по правовому 

консультированию; 

- изучение гражданского, семейного, жилищного, трудового и иных отраслей 

законодательства РФ; 

- анализ этапов правового консультирования; 

- изучения особенностей правового консультирования по отдельным категориям дел. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-4 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Анализ и выработка позиции по делу 

Отработка навыка выделения обстоятельств, имеющих юридическое значение, отделение их 

от предположений, оценок, квалификации; отработка навыка аргументации своей позиции 

по делу. 

Тема 2. Интервьюирование. 

Освоение студентами умения подготовиться к первой встрече с клиентом. Освоение 

студентами умения провести первую встречу с клиентом. Отработать навык установления 

психологического контакта с клиентом и получения как можно более полной информации 

от клиента. Освоение студентами навыков, необходимых для уяснения полученной от 

клиента информации, установления его цели и завершения встречи с ним. 

Тема 3. Консультирование клиента 

Освоение студентами умения подготовиться разъяснить клиенту варианты решения его 

проблемы. Освоение студентами навыка подготовки документов для проведения устной 

консультации и навыка проведения письменной консультации. Освоение студентами умения 

разъяснить клиенту варианты решения его проблемы с учетом их плюсов, минусов и 

возможных рисков. Освоение студентами навыков консультирования трудных клиентов. 

Практическая подготовка: участие в работе Юридической клиник УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Тема 4. Юридическая техника 



 

 

Освоение студентом умений составлять и оформлять исковое заявление. Освоение 

студентами умения письменно обосновывать исковые требования. Освоение студентами 

навыков правового обоснования искового заявления. Освоение студентами навыков 

формулирования требований в просительной части искового заявления.  

Практическая подготовка: участие в работе Юридической клиник УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, составление документов 

 

Тема 5. Работа с доказательствами в гражданском деле 

Освоение студентами умения анализировать доказательства в гражданском деле. Освоение 

студентами умения выявлять источники необходимой информации и навыка получать 

нужную информацию из разных источников. Освоение студентами навыков, необходимых 

для вовлечения доказательств в орбиту производства по гражданскому делу, а также для 

передачи суду доказательственной информации, содержащейся в средствах доказывания. 

Освоение студентами навыков, необходимых для передачи суду своей оценки исследуемых 

в судебном заседании доказательств. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



 

 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение научной литературы; 

- конспектирование первоисточников; 

- подготовка реферата; 

- составление словаря терминов; 

- составление схем и таблиц; 

- анализ учебной литературы; 

- решение задач. 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Государство и право: прошлое, настоящее и будущее» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) Модуля практической 

юриспруденции учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Философия, 

Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность, 

Информационные технологии в юридической деятельности, Риторика и теория 

аргументации, История государства и права России, Правовые основы противодействия 

коррупции, факультативных дисциплин Основы научной коммуникации и Основы 

самоменеджмента. 

 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: Актуальные вопросы теории государства и права, Применение интерактивных 

средств в профессиональной деятельности, Применение виртуальной и дополненной 

реальности в профессиональной деятельности, Организация дистанционного 

взаимодействия в профессиональной деятельности, а также при Подготовке к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, Выполнении, подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Государство и право: прошлое, настоящее и будущее» 

является углубление знаний и умений, полученных обучающимися в ходе теоретических и 

практических занятий. 

Задачи: развитие компетенций аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией.  

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, УК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

 

Краткое содержание курса (4, 6 семестр) 

Тема 1. Общая технология подготовки и защиты письменных работ 

Общая технологическая схема подготовки и защиты письменных работ. Основное 

содержание этапов технологии, их задачи. Основные требования к содержанию и объему 

письменных работ. Основные требования к составу и структуре письменных работ. 

Основные требования к оформлению письменной работы. Основные требования к стилю 

изложения письменной работы. Основные технические средства, используемые при 

подготовке письменных работ. Основные технические средства, используемые при защите 

письменных работ. 

 Тема 2. Классификация и характеристика учебных и научных письменных 

работ 

Текущие письменные работы: реферат, доклад. Проверочные письменные работы: 

практические работы, контрольные работы. Итоговые письменные работы: курсовые 

работы, дипломные работы. Творческие и научно-исследовательские письменные работы: 

бакалавриат, диссертации. 

Тема 3. Подготовительный этап работы 

Выбор и согласование темы. Разработка проекта задания на выполнение письменной 

работы. Утверждение темы и задания на выполнение письменной работы. Определение 

общей структуры письменной работы. Формулирование рабочих названий частей 

письменной работы. Составление общего плана содержания. Изучение требований к 

содержанию и оформлению письменной работы. Определение порядка оказания 

методической помощи при подготовки письменной работы. Уточнение и утверждение 

календарного плана выполнения письменной работы. 

Тема 4. Работа с источниками информации 

Краткая характеристика печатных источников информации, используемых при 

подготовке письменных работ. Краткая характеристика электронных источников 

информации, используемых при подготовке письменных работ. О достоверности 

информации, используемой в письменных работах. Методика поиска, сбора, 

систематизации и анализа исходных источников информации. Основные средства поиска, 

сбора, систематизации и анализа исходных источников информации. Разметка исходных 

источников информации. Общие принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих 

записей. Составление уточненного списка исходных источников информации, 

необходимых для написания работы. 



 

 

Тема 5. Компиляция рабочего варианта текста 

Характеристика наиболее распространенных стилей современного русского языка. 

Основные разновидности научного стиля изложения письменных работ. Основные 

лексические и синтаксические средства, присущие научному стилю. Стилистические 

«запреты». Правила записи числительных. Правила записи сокращений. Правила записи 

цитат. Правила записи ссылок. Правила записи перечислений. Правила употребления 

прописных и строчных букв. Базовые методы компиляции письменных работ: 

фракционный, выборочный, последовательный, целостный (параллельный).  

Тема 6. Обработка скомпилированного текста 

Понятие о методах редактирования основного текста. Общие рекомендации по 

подготовке окончательно отредактированного варианта основного текста. Особенности 

подготовки введения. Особенности подготовки заключения. Особенности подготовки 

перечня принятых сокращений. Особенности подготовки перечня принятых терминов. 

Особенности подготовки приложений. Особенности подготовки аннотации. Особенности 

подготовки реферата. Особенности подготовки содержания Особенности подготовки 

титульного листа. Особенности подготовки списка источников. Понятие о методах 

корректуры текста. Общие рекомендации по корректировке текста с использованием ПК и 

встроенных средств текстового редактора. 

   Тема 7. Оформление письменной работы 

Правила оформления текстуальной части письменных работ. Правила оформления 

иллюстративного материала письменных работ.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



 

 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной юриспруденции» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) Модуля практической 

юриспруденции учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Философия, 

Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность, 

Информационные технологии в юридической деятельности, Риторика и теория 

аргументации, История государства и права России, Правовые основы противодействия 

коррупции,  факультативных дисциплин Основы научной коммуникации и Основы 

самоменеджмента. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: Актуальные вопросы теории государства и права, Применение интерактивных 

средств в профессиональной деятельности, Применение виртуальной и дополненной 

реальности в профессиональной деятельности, Организация дистанционного 

взаимодействия в профессиональной деятельности, а также при Подготовке к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, Выполнении, подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной юриспруденции» 

является углубление знаний и умений, полученных обучающимися в ходе теоретических и 

практических занятий. 

Задачи: развитие компетенций аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией.  

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1, УК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (4, 6 семестр) 

Тема 1. Общая технология подготовки и защиты письменных работ 

Общая технологическая схема подготовки и защиты письменных работ. Основное 

содержание этапов технологии, их задачи. Основные требования к содержанию и объему 

письменных работ. Основные требования к составу и структуре письменных работ. 

Основные требования к оформлению письменной работы. Основные требования к стилю 

изложения письменной работы. Основные технические средства, используемые при 

подготовке письменных работ. Основные технические средства, используемые при защите 

письменных работ. 

 Тема 2. Классификация и характеристика учебных и научных письменных 

работ 

Текущие письменные работы: реферат, доклад. Проверочные письменные работы: 

практические работы, контрольные работы. Итоговые письменные работы: курсовые 

работы, дипломные работы. Творческие и научно-исследовательские письменные работы: 

бакалавриат, диссертации. 

Тема 3. Подготовительный этап работы 

Выбор и согласование темы. Разработка проекта задания на выполнение письменной 

работы. Утверждение темы и задания на выполнение письменной работы. Определение 

общей структуры письменной работы. Формулирование рабочих названий частей 

письменной работы. Составление общего плана содержания. Изучение требований к 

содержанию и оформлению письменной работы. Определение порядка оказания 

методической помощи при подготовки письменной работы. Уточнение и утверждение 

календарного плана выполнения письменной работы. 

Тема 4. Работа с источниками информации 

Краткая характеристика печатных источников информации, используемых при 

подготовке письменных работ. Краткая характеристика электронных источников 

информации, используемых при подготовке письменных работ. О достоверности 

информации, используемой в письменных работах. Методика поиска, сбора, 

систематизации и анализа исходных источников информации. Основные средства поиска, 

сбора, систематизации и анализа исходных источников информации. Разметка исходных 

источников информации. Общие принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих 

записей. Составление уточненного списка исходных источников информации, 

необходимых для написания работы. 

Тема 5. Компиляция рабочего варианта текста 

Характеристика наиболее распространенных стилей современного русского языка. 

Основные разновидности научного стиля изложения письменных работ. Основные 



 

 

лексические и синтаксические средства, присущие научному стилю. Стилистические 

«запреты». Правила записи числительных. Правила записи сокращений. Правила записи 

цитат. Правила записи ссылок. Правила записи перечислений. Правила употребления 

прописных и строчных букв. Базовые методы компиляции письменных работ: 

фракционный, выборочный, последовательный, целостный (параллельный).  

Тема 6. Обработка скомпилированного текста 

Понятие о методах редактирования основного текста. Общие рекомендации по 

подготовке окончательно отредактированного варианта основного текста. Особенности 

подготовки введения. Особенности подготовки заключения. Особенности подготовки 

перечня принятых сокращений. Особенности подготовки перечня принятых терминов. 

Особенности подготовки приложений. Особенности подготовки аннотации. Особенности 

подготовки реферата. Особенности подготовки содержания Особенности подготовки 

титульного листа. Особенности подготовки списка источников. Понятие о методах 

корректуры текста. Общие рекомендации по корректировке текста с использованием ПК и 

встроенных средств текстового редактора. 

   Тема 7. Оформление письменной работы 

Правила оформления текстуальной части письменных работ. Правила оформления 

иллюстративного материала письменных работ.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 

 

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Права на средства индивидуализации» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля по выбору «Право интеллектуальной собственности» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной 

программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Введение в 

специальность, Ознакомительная практика, Проектная практика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Права на средства индивидуализации» является 

подготовка бакалавра к практической юридической деятельности. Дисциплина 

предназначена дать будущим юристам профессиональную (теоретическую и практическую) 

подготовку в области применения законодательства о средствах индивидуализации.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о понятии «права на средства индивидуализации», системе прав на средства 

индивидуализации, особенностях объектов этих прав, содержании прав на средства 

индивидуализации, системе договоров по созданию и использованию объектов прав на 

средства индивидуализации, сформировать  готовность будущего юриста к практической 

юридической деятельности в сфере защиты прав правообладателей. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-8 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

1. Общие положения о правовой охране средств индивидуализации. 

Понятие, сущность, виды и назначение средств индивидуализации как объектов 

интеллектуальной собственности. 

Право на средство индивидуализации в структуре права интеллектуальной 

собственности.  

Принципы и особенности правовой охраны средств индивидуализации (в сравнении с 

объектами авторского и патентного права). 

История правовой охраны средств индивидуализации. 

Источники правового регулирования. 

Международно-правовое регулирование отношений, связанных с правовой охраной 

средств индивидуализации. 

 

2. Правовая охрана товарных знаков. 

Сущность, понятие и виды товарных знаков. 

Исключительное право на товарный знак: содержание, границы, субъекты. 

Регистрация товарных знаков: национальная и международная процедуры. 

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака. 

Относительные основания для отказа в регистрации товарного знака. 

Злоупотребление правом при регистрации товарного знака. 

 

3. Осуществление исключительных прав на товарный знак. Прекращение 

правовой охраны товарных знаков. 

Способы распоряжения исключительным правом на товарный знак. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. 

Договор коммерческой концессии. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Залог исключительных прав на товарный знак. 

Основания прекращения правовой охраны товарных знаков. Общие положения. 

Досрочное прекращение правовой охраны в случае неиспользования товарного знака. 

Досрочное прекращение правовой охраны в случаях утраты товарным знаком своих 

функций. 

Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического 

лица - правообладателя или регистрацией прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя – правообладателя. 

 

4. Защита прав на товарные знаки. 

Общая характеристика мер защиты прав на товарные знаки. 

Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности. 

Меры ответственности за нарушение прав на товарный знак. 

Обстоятельства, подлежащие учету при установлении нарушения исключительного 

права. 

Особенности нарушений в отношении общеизвестных товарных знаков. 

Незаконное использование товарного знака: понятие и способы. 

Допустимые возражения лица, использовавшего чужой товарный знак, против 

требований правообладателя. 

 

5. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения 

товаров. 



 

 

Географические указания: понятие и правовой режим. 

Правовые механизмы и способы охраны географических указаний. 

Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

Исключительное право на наименование места происхождения товара: основания 

возникновения, содержание, особенности. 

Регистрация наименования места происхождения товара. 

Защита исключительного права на наименование места происхождения товара, 

основания и способы. 

Столкновение прав на наименования места происхождения товаров с правами на иные 

средства индивидуализации. 

 

6. Правовая охрана фирменных наименований. 

Правовая охрана фирменных наименований. Общие положения. 

Субъекты охраны. 

Требования к фирменным наименованиям. 

Использование фирменного наименования. 

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование. 

 

7. Правовая охрана коммерческих обозначений. 

Понятие и признаки коммерческого обозначения. 

Исключительное право на коммерческое обозначение: основания возникновения, 

содержание, особенности. 

Защита исключительного права на коммерческое обозначение. 

Столкновение прав на коммерческое обозначение с правами на иные средства 

индивидуализации. 

 

8. Правовое регулирование отношений по использованию и защите доменных имен. 

Понятие домена и доменного имени, порядок предоставления и регулирование 

отношений по их использованию. 

Участники отношений по использованию доменных имен. 

Доменные споры и порядок их рассмотрения. 

Виды доменных споров и основные принципы урегулирования конфликтов между 

владельцами доменных имен и товарных знаков, иных средств индивидуализации. 

Особенности применения обеспечительных мер по доменным спорам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 



 

 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов, работу с правоприменительной 

практикой.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

ПАНТЕНТНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Патентное право» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) модуля по выбору 

«Право интеллектуальной собственности» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Введение в 

специальность, Ознакомительная практика, Проектная практика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Патентное право» является подготовка бакалавра к 

практической юридической деятельности. Дисциплина предназначена дать будущим 

юристам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

патентных прав.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о понятии патентного права, системе патентного права, особенностях 

объектов патентных прав, содержании патентных прав, системе договоров по созданию и 

использованию объектов патентных прав, сформировать  готовность будущего юриста к 

практической юридической деятельности в сфере защиты прав патентообладателей. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-8 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

1. Понятие и общая характеристика патентного права. История и источники 

патентного права. 

Понятие патентного права, его предмет и место в системе институтов интеллектуальных 

прав. 

Принципы патентно-правовой охраны. 

Тенденции исторического развития патентного законодательства. 

История российского патентного законодательства. 

Система источников российского патентного права. 

Международные договоры в сфере патентного права. 

 

2. Субъекты патентно-правовых отношений. 

Субъекты патентно-правовых отношений. Общие положения. 

Авторы объектов патентных прав. 

Патентообладатели. 

Патентные поверенные. 

Оригинатор сорта растения. 

 

3. Объекты патентных прав. Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Общие 

положения. 

Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. 

Заявка на изобретение. 

Требования к описанию изобретения. 

Формула изобретения. 

Заявка на полезную модель. 

Заявка на промышленный образец. 

Экспертиза заявки на изобретение. 

Экспертиза заявки на полезную модель. 

Экспертиза заявки на промышленный образец. 



 

 

 

4. Патентные права. Существование прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

Патентные права. Общие положения. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Иные права авторов и правообладателей прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

Сроки действия патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Право преждепользования и право послепользования. 

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права. 

Принудительная лицензия. 

Признание патента недействительным. 

 

5. Системы международного патентования. 

Понятие международного патентования. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Договор о патентной кооперации (РСТ). 

Евразийская патентная конвенция и Конвенция о выдаче европейских патентов. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 

образцов. 

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов 

для целей патентной процедуры. 

 

6. Предоставление правовой охраны селекционным достижениям. Топологии 

интегральных микросхем. Секрет производства (ноу-хау). 

Условия охраноспособности селекционного достижения. 

Оформление прав на селекционное достижение. 

Рассмотрение заявки на селекционное достижение и оценка его охраноспособности. 

Выдача патента на селекционное достижение. 

Содержание прав на селекционное достижение. 

Особенности защиты прав на селекционные достижения. 

Понятие топологии интегральной микросхемы, история законодательного 

регулирования. 

Основания возникновения правовой охраны. 

Государственная регистрация топологий интегральных микросхем. 

Срок правовой охраны. 

Интеллектуальные права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем. 

Секрет производства (ноу-хау). Общие положения. 

Условия предоставления правовой охраны. 

Исключительное право на секрет производства. 

 

7. Договоры в области создания и использования технических результатов 

интеллектуальной деятельности. Распределение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Договоры в области создания и использования технических результатов 

интеллектуальной деятельности. Общие положения. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 



 

 

Договоры по распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

Принудительное лицензирование и открытые лицензии. 

Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения. 

Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный 

образец. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по договору. 

Промышленный образец, созданный по заказу. 

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту. 

 

8. Защита патентных прав. 

Формы защиты патентных прав. 

Способы защиты патентных прав. Отдельные гражданско-правовые способы защиты 

патентных прав. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение патентных прав. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов, работу с правоприменительной 

практикой.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 



 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Авторское право» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) модуля по выбору 

«Право интеллектуальной собственности» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 2-6 семестрах: Административная 

ответственность, Правоохранительные и судебные органы, Уголовное право (общая часть), 

Уголовное право (особенная часть), Жилищное право, Защита прав потребителя. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Авторское право» является подготовка бакалавра к 

практической юридической деятельности. Дисциплина предназначена дать будущим 

юристам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

интеллектуальных прав.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного  

представления о понятии авторского права, системе авторского права, особенностях 

объектов авторских прав, содержании авторских и смежных прав, системе договоров по 

созданию и использованию объектов авторских и смежных прав, сформировать  готовность 

будущего юриста к практической юридической деятельности в сфере защиты прав авторов 

и иных правообладателей. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-3 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 24 36 - - - 21 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 24 36 - - - 21  



 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

1. Понятие и источники права интеллектуальной собственности. Объекты 

правовой охраны. 

История развития законодательства об интеллектуальных правах. 

Современное законодательство об интеллектуальных правах. 

Понятие интеллектуальной собственности и особенности правового режима объектов 

интеллектуальных прав. 

Обзор литературы по интеллектуальным правам. 

Виды и основные особенности объектов интеллектуальных прав. 

Основания классификации объектов интеллектуальных прав. 

Сложные объекты интеллектуальных прав. 

Тенденции развития правового регулирования объектов интеллектуальных прав. 

 

2. Понятие, история и источники авторского права. 

Правовая природа авторских прав (теоретическое обоснование авторских прав). 

Субъективные авторские права. 

Права, смежные с авторскими. 

История развития законодательства об авторском праве. 

Система источников авторского права. 

 

3. Объекты авторских прав. 

Объекты авторских прав. Общие положения. 

Литературные произведения. 

Отдельные разновидности произведений искусства. 

Произведения науки, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы. 

Часть произведения, его название и персонаж. 

Аудиовизуальные произведения и иные сложные объекты. 

База данных. 

Программы для ЭВМ. 

Производные и составные произведения. 

 

4. Объекты смежных прав. 

Объекты смежных прав. Общие положения. 

Характеристика отдельных объектов смежных прав. Исполнение. 

Фонограммы. 

Сообщения передач в эфир и по кабелю. 

Базы данных. 

Права публикатора произведения, обнародованного после перехода в общественное 

достояние. 

 

5. Субъекты авторского права. 

Субъекты авторского права. Общие положения. 

Авторство. Соавторство. 

Правообладатели. 

Система коллективной защиты прав авторов и правообладателей. Организации по 

коллективному управлению правами. 

 

6. Критерии охраноспособности объектов авторского права. 

Критерии охраноспособности объектов авторского права. Общие положения. 



 

 

Творческий характер деятельности по созданию произведения (концепция творческого 

труда). 

Форма выражения произведения. 

Смежные права: проблема подражаний. 

Наличие связи исключительного авторского права с территорией Российской 

Федерации. 

Объекты, не охраняемые авторским правом. 

Знаки правовой охраны авторских прав. 

 

7. Содержание авторских прав. 

Общие положения об авторских правах. Исключительное право на объекты авторских 

прав: понятие, общая характеристика. 

Способы использования произведения. 

Личные неимущественные права автора. Общие положения. 

Иные права автора. 

 

8. Содержание прав, смежных с авторскими. 

Содержание прав, смежных с авторскими. Общие положения. 

Исключительные смежные права. 

Личные неимущественные права. 

 

9. Сроки действия авторских и смежных прав. 

Сроки действия авторских и смежных прав. Общие положения. 

Сроки действия исключительных прав в отношении объектов авторских прав. 

Сроки действия исключительных прав в отношении объектов смежных прав. 

Сроки действия исключительных прав на объекты авторских и смежных прав, 

охраняемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Действие личных неимущественных прав авторов и субъектов прав, смежных с 

авторскими. 

 

10. Свободное использование произведений и объектов смежных прав. 

Свободное использование произведений и объектов смежных прав. Общие положения. 

Свободное распространение. 

Свободное воспроизведение в личных целях. 

Свободное использование в информационных, научных, учебных или культурных целях. 

Свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения. 

Свободное использование в целях осуществления технических потребностей. 

Особенности свободного использования программ для ЭВМ и баз данных. 

Свободное использование музыкальных произведений и фонограмм с выплатой 

вознаграждения. 

 

11. Особенности договоров по созданию и использованию объектов авторских и 

смежных прав. 

Система договоров по созданию и использованию объектов авторских и смежных прав. 

История развития законодательства об авторских договорах и договорах о распоряжении 

смежными правами. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение, объект смежных прав. 

Лицензионный договор. 

Договор заказа на создание произведения, программы для ЭВМ, базы данных. 

Договоры заказа на создание произведений, программ для ЭВМ, базы данных для 

государственных и муниципальных нужд. 

Служебные произведения и объекты смежных прав. 

 



 

 

12. Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение авторских и смежных прав. Общие положения. 

Прямые нарушения авторских прав. Косвенные нарушения. 

Объект нарушения. Особенности мер защиты авторских и смежных прав. Анализ 

актуальной правоприменительной практики. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой, законодательством и материалами судебной 

практики. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, выступлений по темам рефератов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена, 

кейс-задачами по разделам дисциплины, тематикой рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ     

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия терроризму» относится к 

дисциплинам Части, формируемой участниками образовательных отношений Модуля 

практической юриспруденции учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «юриспруденция», очной формы обучения. 



 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин и практик: Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Квалификация преступлений, Судебная медицина и психиатрия, Ознакомительная 

практика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Методика расследования отдельных видов преступлений, 

Криминалистика, Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы противодействия терроризму» 

является формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков о 

существующей в   настоящее время в Российской Федерации системе борьбы с 

терроризмом. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о существующей в настоящее время в Российской Федерации системе 

борьбы с терроризмом и готовности будущего юриста к эффективному применению этих 

знаний на практике. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-6, ПК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация  проявления терроризма 

Понятие терроризма. Динамика развития терроризма, Современный терроризм как 

сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном 

праве единого определения терроризма. Федеральный закон "О противодействии 

терроризму". Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности. 

Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели 

террористов. 

 

Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма 



 

 

Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия 

развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально-

экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. 

Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость 

совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий. 

 

Тема 3. История терроризма и его современные особенности 
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. 

Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей 

терроризма в 19 веке. 

Террористические методы организации «Народная воля». Групповой вооружённый 

террор использования большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы 

власти в 30-40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. 

Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма. 

 

Тема 4. Молодежный экстремизм и терроризм. 

Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ 
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения 

агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. 

Особенности деятельности молодёжных организаций экстремистской направленности. 

Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма в 

Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских 

боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ. 

 

Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России 
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам 

насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности 

российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной преступностью. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие 

причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений 

 

Тема 6. Международный терроризм, его виды и формы, современные тенденции 

формирования 

Определения международного терроризма. Разграничение национально-

освободительной борьбы и международного терроризма. Специфические признаки 

международного терроризма. Международные антитеррористические соглашения. Виды 

международного терроризма. Эскалация террористической деятельности. Связь терроризма 

с экстремизмом и сепаратизмом. Разновидности сепаратизма. Характерные черты 

идеологии исламского терроризма. Необходимость выработки эффективной стратегии и 

механизмов реализации борьбы с международным терроризмом. 

 

Тема 7. Борьба с финансированием терроризма 
Особенности современного терроризма. Современный терроризм как явление, 

обусловленное комплексом социально-экономических причин Социально-экономические 

причины развития современного терроризма. Альтернативные стратегии борьбы с 

терроризмом. Смешанные стратегии борьбы с терроризмом. Опыт зарубежных стран по 

созданию современной системы противодействия терроризму. Перспективы борьбы с 

современным терроризмом. 

 

Тема 8. Правовое регулирование борьбы с терроризмом 
Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. 

Правовая основа борьбы с терроризмом (Конституция РФ, Федеральные законы РФ, указы 

и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ), а также 



 

 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти. Законодательное закрепление системы мер противодействия 

терроризму в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» Составы преступлений 

носящих террористическую направленность в УК РФ. 

 

Тема 9. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом 
Создание в субъектах федерации РФ антитеррористических комиссий, 

межведомственных оперативных штабов по противодействию терроризму и экстремизму, 

временных оперативных штабов при муниципальных образованиях. Главные задачи 

данных органов. Обязанность правительства РФ совместно с МЧС, ФСБ, МВД, МО 

разработать эффективную систему государственного управления в кризисных ситуациях, 

выработать меры по предотвращению террористических актов. Субъекты, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции (ФСБ, МВД, СВР 

России, ФСО России, МО России). Полномочия указанных органов для борьбы с 

терроризмом. 

 

Тема 10. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников 
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов 

заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с 

взрывами. 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью 

взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по поведению 

людей в случае захвата их в качестве заложников. 

 

Тема 11. Противодействие похищением людей, охраны и  защиты территорий и 

помещений 
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с 

целью получения выкупа или обмена. 

Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов. 

Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и 

помещений. Требования к оснащению объектов средствами технической защиты. 

 

Тема 12. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом 

Особенности современного терроризма. Современный терроризм как явление, 

обусловленное комплексом  социально-экономических причин Социально-экономические 

причины развития современного терроризма. Альтернативные стратегии борьбы с 

терроризмом. Смешанные стратегии борьбы с терроризмом. Опыт зарубежных стран по 

созданию современной системы противодействия терроризму. Перспективы борьбы с 

современным терроризмом. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 



 

 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения кейс-задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины модуля по выбору учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Теория государства и права, 

Конституционное право, Уголовное право, Криминалистика, Криминология. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Преддипломной практики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Преступность несовершеннолетних» является 

изучение характеристики преступности несовершеннолетних, личностных характеристик 

несовершеннолетних преступников и лиц, совершающих преступления против 

несовершеннолетних, детерминант, обусловливающих совершение преступлений 

несовершеннолетними и против несовершеннолетних, рассмотрение понятия, объектов, 

субъектов профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, мер, 

предпринимаемых для профилактики (предупреждения) преступности 

несовершеннолетних, основных проблем профилактики (предупреждения) преступности 



 

 

несовершеннолетних, изучение виктимологической профилактики (предупреждения) 

преступности среди несовершеннолетних, формирование научно-обоснованных взглядов на 

преступность несовершеннолетних, как негативный и социально обусловленный процесс. 
В ходе изучения дисциплины студент должен решить следующие задачи:  

овладеть понятийно-категориальным аппаратом законодательства об преступности 

несовершеннолетних;  

изучить современное российское законодательство об административной, уголовной, 

гражданско-правовой  ответственности несовершеннолетних;  

научиться квалифицировать противоправные деяния несовершеннолетних 

правонарушителей; 

  изучить особенности юридической ответственности несовершеннолетних 

правонарушителей;  

овладеть навыками работы с законодательством, регламентирующим ответственность 

несовершеннолетних (толковать и использовать его нормы применительно к практическим 

ситуациям); навыками квалификации правонарушений и преступлений, допущенных 

несовершеннолетними; навыками поиска, сбора и оценки доказательств по 

административным и уголовным делам с участием несовершеннолетних; навыками 

предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-6 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Часы 

7 2 72 16 24 - - - 32 
зачет 

 

Итого: 2 72 16 24 - - - 32  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Преступность несовершеннолетних как объект криминологического 

исследования. История уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном 

законодательстве России. Отношение общества, государства к подрастающему 

поколению. Понятие преступности несовершеннолетних. Взаимосвязь преступности 

несовершеннолетних с преступностью молодежи. Мотивация совершаемых 

несовершеннолетними преступлений. 
Тема 2. Состояние и структура преступности несовершеннолетних. Структура 

преступности несовершеннолетних. Динамика преступности несовершеннолетних в РФ. 



 

 

Рост преступности несовершеннолетних. Групповая преступность несовершеннолетних: 

характер, степень организованности. Криминальная субкультура как механизм 

воспроизводства преступности несовершеннолетних. Половозрастные характеристики 

несовершеннолетних, совершивших преступления. Анализ территориального 

распределения преступности несовершеннолетних. Региональные особенности 

преступности несовершеннолетних. Насильственная и корыстная преступность 

несовершеннолетних. 

Тема 3. Личностные характеристики несовершеннолетних преступников. Общая 

характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Проблема девиантного 

поведения несовершеннолетних. Теории девиации. Акцентуализация характера, как 

фактор девиантного поведения подростков. Психотип личности несовершеннолетнего и 

склонность к девиантному поведению. 
Тема 4. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Социально- психологические и психолого-педагогические основы предупреждения 

преступлений несовершеннолетних. Общее предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Индивидуальное предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Пути профилактики преступности несовершеннолетних. 

Зарубежный опыт. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение имущественных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых молодежными группами. 
Тема 5. Уголовно – правовые проблемы противодействия преступности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние как субъекты преступлений. Возраст как 

признак субъекта уголовной ответственности. Особенности определения вменяемости 

несовершеннолетних. Возрастная невменяемость. Проблема реализации целей уголовно- 

правового воздействия в отношении несовершеннолетних. Особенности назначения 

уголовного наказания несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Порядок погашения и снятия судимости в отношении несовершеннолетних. 
Тема 6. Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия на несовершеннолетних. Особенности исполнения отдельных видов 

уголовного наказания в отношении несовершеннолетних. Воспитательная колония для 

несовершеннолетних. Особенности применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Специализированные учреждения для подростков с девиантными 

отклонениями в поведении. 
Тема 7. Международные стандарты в области ювенального права. Всеобщая 

декларация прав человека. Права ребенка в документах ООН. Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила). Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 



 

 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

подготовки доклада; 

написание реферата; 

решение тестов; 

подготовка мультимедийных презентаций. 

 
 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ.01.02.03 Дисциплины (модули) 

Криминалистика. Криминология учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Правоохранительные и 

судебные органы, Информационные технологии в юридической деятельности, Судебная 

медицина и психиатрия, Уголовное право, Уголовный процесс. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Криминалистика, Преддипломная  практика, Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 



 

 

Целью освоения дисциплины «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» является приобретение студентами знаний, умений и навыков, связанных с 

научно-методическим комплексом знаний, необходимых для раскрытия, расследования и 

предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях. 

профессионально вести, организовывать и руководить расследованием преступлений, 

решать тактические и стратегические задачи, а также задачу непрерывного повышения 

качества этой криминалистической деятельности.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о предмете и структуре методики расследования отдельных видов 

преступлений, об основных категориях, понятиях и  методах, о  роли и  месте методики 

расследования отдельных видов преступлений в профессиональной  подготовке юриста,  

сформировать  готовность будущего юриста к эффективному применению правовых основ 

расследования отдельных видов преступлений. 

Перечень осваиваемых компетенций: ПК-10 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 24 36 - 21 
Экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 24 36 - 21  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений. 

 

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.  Научные основы 

методики расследования. Частные криминалистические методики расследования. 

Ситуационные особенности этапов расследования. 

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. Противодействие 

расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему 

лиц.  Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию. Средства и методы 

преодоления противодействия расследованию. 

 

Тема 2. Основы методики расследования убийств 

 

Криминалистическая характеристика убийств. Первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых следственных ситуациях. 



 

 

Последующие следственные действия и тактические особенности их производства 

Особенности расследования убийств, совершенных по найму. Расследование сексуально-

садистских убийств. 

 

Тема 3. Основы расследования преступлений против собственности 

 

Криминалистически значимые черты преступлений против собственности. 

Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты. Расследование 

хищений, совершенных путем мошенничества. Расследование вымогательства. 

Расследование краж. Расследование грабежей и разбоев. 

 

Тема 4. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности 

 

Общие черты криминалистической характеристики преступлений в сфере 

экономической деятельности. Расследование незаконного получения кредита и злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследование 

фальшивомонетничества. Расследование контрабанды. 

 

Тема 5. Основы методики расследования финансовых преступлений 

 

Общие черты криминалистической характеристики финансовых преступлений. 

Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере безналичного 

денежного обращения. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в 

сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Общие 

положения методики расследования финансовых преступлений. 

 

Тема 6. Основы расследования налоговых преступлений 

 
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики налоговых преступлений. 

Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела. 

Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия. Назначение и 

проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях. Обеспечение 

возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями 

 

Тема 7. Основы расследования преступлений против общественной безопасности 

 

Расследование бандитизма. Расследование хулиганства. Расследование незаконного 

оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ 

 

Тема 8. Основы методики расследования преступлений коррупционной 

направленности 

 

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Типичные 

следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных 

преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия расследования 

коррупционных преступлений, тактические особенности их производства. 

 

Тема 9. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации 

 



 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Типовые следственные ситуации преступлений в сфере компьютерной 

информации. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. Последующие этапы расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации 

 

Тема 10. Основы методики расследования преступных нарушений требований и 

правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, 

дорожно-транспортной и экологической безопасности 

 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований и правил 

промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-

транспортной и экологической безопасности Особенности расследования нарушений 

требований промышленной безопасности и правил техники безопасности. Особенности 

расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности. Особенности 

расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Особенности расследования преступлений о нарушении требований 

в области транспортной безопасности. Особенности расследования экологических 

преступлений 

 

Тема 11. Основы методики расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами 

 

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. 

Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. Основные положения методики раскрытия и 

расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. 

 

Тема 12. Основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. 

Возбуждение уголовного дела и планирование расследования. Особенности тактики 

отдельных следственных действий. Профилактическая деятельность следователя по делам 

о преступлениях несовершеннолетних 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 



 

 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-

задач, письменных лабораторных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой ситуационных задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- решение ситуационных задач. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Применение интерактивных средств в профессиональной деятельности» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), модуля 

«Цифровизация профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профиля) 

образовательной программы «Юриспруденци», очная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплины коммуникативного модуля. 

Результаты изучения дисциплины «Применение интерактивных средств в 

профессиональной деятельности» являются теоретической и методологической основой для 

прохождения производственной и учебной практики и осуществления профессиональной 

деятельности по окончании обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Современные образовательные стандарты требуют организации информационно-

образовательной среды во всех сферах профессиональной деятельности. Поэтому одним из 

элементов профессиональной компетентности специалиста является владение 

информационно-коммуникационными технологиями. Применение в профессиональной 

деятельности интерактивных средств повышает её эффективность. 

 

Цель дисциплины -  содействие становлению профессиональной компетентности 

специалистов способных использовать в своей профессиональной деятельности интерактивные 

средства.   

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-2 



 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16  24  32 
зачет 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Интерактивные технологии. Основные понятия. Система необходимых знаний 

для реализации программы «Применение интерактивных средств в профессиональной 

деятельности». Требования профессиональных стандартов и принципы реализации 

программы. Интерактивные технологии. Интерактивные методы профессиональной 

деятельности.  

Тема 2. Активные и интерактивные формы работы. Общие принципы и механизмы. 

Активные формы работы. Интерактивные формы профессиональной деятельности. 

Отличия активных и интерактивных форм работы. Активные и интерактивные формы 

работы с использованием технических средств. 

Тема 3. Интерактивные методы. Дискуссия. Дебаты. Дискуссия. Цель дискуссии. Виды 

дискуссии. Дебаты. Цель дебатов. Виды дебатов. Возможности. Сущность. Эффективность. 

Механизмы. Классические дебаты. «Модифицированные» дебаты 

Тема 4. Интерактивные методы. Тренинг. Тренинг. Достоинством тренинга. Цель 

метода. Требования к проведению тренинга. Механизмы проведения тренинга. 
 

Тема 5. Интерактивные методы. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Сущность, 

Механизмы. Требования. Правила проведения мозгового штурма. Типы проблем, решаемые 

методом мозгового штурма. 

 

Тема 6. Интерактивные методы. Проектная технология. Метод проектов. Сущность 

метода проектов. Особенности метода проектов. Основные требования к использованию 

метода проектов. Технология организации метода проектов. Этапы работы над проектом. 

Защита проектов. Результаты проектной деятельности. Проекты в профессиональной 

деятельности.  

 

Тема 7. Интерактивные технические средства. Интерактивное техническое 

обеспечение как средство повышения качества профессиональной деятельности. 

Интерактивная доска. Виды интерактивных досок. Интерактивный планшет. 

Интерактивный стол. Интерактивный проектор. Система интерактивного голосования. 

 



 

 

Тема 8. Основные возможности интерактивной доски. Возможности интерактивной 

доски на примере педагогической деятельности. Разработка постраничного урока для 

интерактивной доски. 

Тема 9. Виртуальные интерактивные доски. Организация работы с он-лайн досками. 

Использование интерактивных досок для организации проектной работы. Ведение он-лайн 

занятия с использованием интернет-доски (JamBoard, Miro и др.). 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ информационных сред учреждений профессиональной деятельности; 

- подготовка и защита проекта.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Применение интерактивных средств в профессиональной деятельности» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), модуля 

«Цифровизация профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профиля) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность», 

«Применение интерактивных средств в профессиональной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Применение виртуальной и дополненной 

реальности в профессиональной деятельности» являются теоретической и 

методологической основой для прохождения производственной и учебной практики и 

осуществления профессиональной деятельности по окончании обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Современные образовательные стандарты требуют организации информационно-

образовательной среды во всех сферах профессиональной деятельности. Поэтому одним из 

элементов профессиональной компетентности специалиста является владение 

информационно-коммуникационными технологиями. Сочетание традиционных методов и 

средств обучения с возможностями виртуальной и дополненной реальности позволяют 

усовершенствовать профессиональные компетенции. 

 

Цель дисциплины- содействие становлению профессиональной компетентности 

специалистов способных использовать в своей профессиональной деятельности технологии 

дополненной и виртуальной реальности. 



 

 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 - 24 32 
зачет 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 
Тема 1.Дополненная реальность. 

Приложения AR и их классификация. Дополненная реальность в различных сферах 

жизнедеятельности. AR как маркетинговый подход. 2D, 3D и метки для приложений 

дополненной реальности. Видео и фото материал. Съемка и мантирование видео для AR. 

Создание статических и динамических QR-кодов. 

 

Тема 2. Виртуальная реальность. 

Разница между AR и VR. Устройства визуализации и взаимодействия для 

иммерсивных сред. Выбор сред с учетом особенностей. VR шлем, очки дополненной 

реальности, панели и мониторы для отображения виртуальных объектов. Системы трекинга 

головы, глаз, тела, 3D контроллеры 

 

Тема 3. Роль виртуальной и дополненной реальности в профессиональной 

деятельности.  

Виды и классификация продуктов, основанных на дополненной и виртуальной 

реальности. Смешанная реальность. Приложения и программы как средство создания 

собственных приложений, продуктов, пособий и т.д. Возможности дополненной реальности 

при создании брошюр, книг, буклетов с дополненной реальностью. Работа с видео 

материалом для дополненной реальности. QR код как средство дополненной реальности на 

печатной продукции. Создание собственного продукта. Применение виртуальных 

тренажеров в профессиональной деятельности. Применение виртуальной реальности на 

основе 3 D моделирования и видео 360 градусов. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 

 

- написание и защита реферата; 

- подготовка и защита проекта.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация дистанционного взаимодействия в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули), модуля «Цифровизация профессиональной деятельности» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности 

(профиля) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин «Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная 

грамотность», «Применение интерактивных средств в профессиональной деятельности», 

«Применение виртуальной и дополненной реальности в профессиональной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Организация дистанционного взаимодействия в 

профессиональной деятельности»являются теоретической и методологической основой для 

прохождения производственной и учебной практики и осуществления профессиональной 

деятельности по окончании обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Организация дистанционного взаимодействия в 

профессиональной деятельности» является содействие становлению профессиональной 

компетентности специалистов, способных использовать в своей профессиональной 

деятельности технологии дистанционного взаимодействия. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об основных приемах организации взаимодействия в условиях дистанта всех 

участников процесса общения (образовательного, профессионального и др.), формирование 

умений по применению различных цифровых ресурсов для эффективного решения 

различных профессиональных задач. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-2 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 3 108 24 - 36 27 21 
экзамен 

 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Цифровые средства организации дистанционного взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Организация дистанционного 

взаимодействия.Цифровые средства дистанционного взаимодействия. Социальные сети, 

как средство организации дистанционного взаимодействия. Технические и методические 

условия и ограничения их использования. 

 

Тема 2. Организация интерактивной работы в рамках online-взаимодействия. 

Цифровые средстваорганизация интерактивной работы. Использование виртуальных досок 

совместной работы. Технические и методические условия и ограничения их использования. 

 

Тема 3. Инструменты для организации командной проектной деятельности в 

условиях дистанционного взаимодействия. Цифровые средствадля организации 

командной проектной деятельности.Технические и методические условия и ограничения их 

использования. 

Тема 4. Игрофикация и визуализация профессионального взаимодействия. 

Интерактивные тематические квесты и викторины. Цифровые средства игрофикации. 

Технические и методические условия и ограничения их использования. 

 

Тема 5. Теоретико-практические основы создания и редактирования электронных 

учебных курсов в СДО Moodle. Подходы к выбору системы СДО. Архитектура и 

принципы работы в СДО Moodle. Модели и стандарты разработки электронных учебных 

курсов. Работа с элементами СДО Moodle лекции, семинары, wiki и др, разработка 

тестовых заданий (тестов). Создание электронного учебного курса в СДО Moodle с 

использованием созданного ранее проекта образовательного модуля. Основы проведения 

практических занятий в чате. 

Оценивание результатов работы обучающихся в СДО Moodle. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ информационных сред, систем дистанционного взаимодействия; 

- подготовка и защитапроекта (модуль курса в СДО Moodle).  

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕМЬЕ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

1. Дисциплина «Методика физической культуры в семье» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 



 

 

направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах. 

Изучение данной дисциплины является ознакомление студентов с закономерностями 

физического воспитания детей в организованном дошкольном учреждении и в семье, а 

также с содержанием, методами и формами организации воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях семьи, обеспечением единства 

дошкольного учреждения и семьи по физическому воспитанию детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Методика физической культуры в семье» является 

ознакомление студентов с закономерностями физического воспитания детей в семье, а 

также с содержанием, методами и формами организации воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях семьи. 

Задачей освоения дисциплины «Методика физической культуры в семье» является 

формирование у студентов представлений об особенностях физического воспитания детей в 

семье, а также умения планировать и организовать работу с семьей по вопросам воспитания 

детей. 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Итого: 2 72 16 24 - - - 32 зачет 

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

Тема 1. Исторический обзор физического воспитания в семье. 

Теория семейного воспитания и его значение в фундаментальных трудах. П.Ф. 

Лесгафт о семейном воспитании, Макаренко А.С. о воспитании детей в семье, семейное 

воспитание и его формы, методы и средства воспитания детей в семье, особенности 

семейного воспитания в современное время, семейное воспитание и его значение, 

современные проблемы и нарушения семейного воспитания. Особенности и типы 

семейного воспитания. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 



 

 

Тема 2. Единство цели и задач общественного и семейного воспитания. 

Нормативно-правовые документы, определяющие права и обязанности родителей. 

Изучение Закона «Об образовании», требования к структуре основной примерной 

общеобразовательной программе дошкольного и школьного воспитания. Конвенции о 

правах ребенка, СанПин, Закон физической культуры и спорта. Определение цели и задач 

дошкольного и школьного образовательных учреждений в работе с родителями по 

вопросам физического воспитания детей. Содержание, организация и методика 

сотрудничества образовательных учреждений с семьей. Изучение документов и локальных 

актов, определяющих права и обязанности участников воспитательно-образовательного 

процесса (родителей и педагогов) по вопросам воспитания здорового ребенка.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 3. Здоровый образ жизни семьи - важное условие укрепления здоровья. 

Роль занятий физкультурой в укреплении здоровья. Развитие физической культуры в 

нашей стране и за рубежом. Характеристика понятий здоровья, здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. Физическое воспитание и развитие. Двигательная 

активность. Физические качества. Подвижные игры. Спортивные игры. Утренняя 

гимнастика. Закаливание. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Занятия физической культурой. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 4. Концепция сотрудничества работников образовательных учреждения с 

семьей. 

Основные направления и задачи сотрудничества. Формы организации совместной 

деятельности педагогов и родителей. Планирование работы с родителями. Общие 

теоретические подходы к проблеме сотрудничества образовательных учреждений и семьи. 

Психолого-педагогические подходы к определению условий сотрудничества  

образовательных учреждений с семьёй. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 5. Роль образовательных учреждений в формировании педагогической 

культуры семьи.   

Педагогическое просвещение родителей и самообразование по вопросам воспитания 

здорового ребенка. Этапы создания программы педагогического просвещения родителей. 

Показатели педагогического просвещения родителей. Ведущие компоненты 

педагогической культуры родителей. Принципы сотрудничества с родителями. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 6. Формы и технологии работы с родителями по физическому воспитанию 

детей. 

Организация различных форм работы с родителями по вопросам физического 

воспитания детей. Поиск новых (нетрадиционные) форм работы с родителями по 

физическому воспитанию детей. Интерактивные формы и методы работы с родителями 

руководителя физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 7. Технология разработки программы сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьей по физическому воспитанию детей.   



 

 

Анализ программ и технологий по взаимодействию  и сотрудничеству 

образовательных учреждений и семьи в области физического воспитания ребенка. 

Определение путей сотрудничества с родителями. Алгоритм сотрудничества 

образовательных учреждений и семьи. Стратегия основных направлений и задач 

образовательных учреждений по работе с родителями. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 8. Особенности работы с родителями детей-инвалидов. 

Особенности семейного воспитания детей с ограниченными возможностями. Роль 

матери в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы и формы работы с родителями детей с ограниченными возможностями. Участие 

семьи в развитии двигательной активности детей с нарушениями в развитии. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 



 

 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.05.02 «Активный отдых на природе и безопасность» включена в 

формируемую участниками образовательных отношений часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы Юриспруденция, очной формы 

обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Активный отдых на природе и безопасность» 

является овладеть знаниями и навыками необходимого жизнеобеспечения в условиях 

нахождения человека на природе, в том числе экстремальных природно-климатических 

условиях, оперативно оценивать опасные ситуации сложившуюся в условиях пребывания 

на природе, оценивать степень опасности природных, эпидемиологических условий места 

пребывания, владеть навыками оповещения, сигнализации о своем местонахождении, а так 

же способами ориентирования на местности.  

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 16 24 - 32 
Зачёт 

 

Итого: 2 72 16 24 - 32 Зачёт  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Тема 1. Основы аварийного выживания в дикой природе. 

Аварийные ситуации в природе, меры предупреждения и первоочередные дествия. 

Факторы выживания человека в дикой природе. Правила поведения в условиях 

автономного существования. Виды средств и способы подачи сигналов бедствия. 

Тема 2. Организация питания и голодания в аварийных условиях. 

Организация питания в условиях автономного выживания. Голодание и его 

переносимость. Добыча пищи и воды в условиях автономного существования 

Тема 3. Особенности автономного выживания в различных 

климатогеографических  условиях. 

Особенности автономного существования в джунглях. Выживание в лесисто – 

болотистой местности. Особенности автономного выживания в арктических, 



 

 

Субарктических зонах и условиях зимы. Особенности выживания в пустыне.  Особенности 

выживания в условиях вынужденной автономии на море. 

Тема 4. Психологические аспекты автономного выживания человека в природе. 

Особенности формирования отношения к экстремальным ситуациям.  

Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. Психические нарушения при 

остро возникших жизнеопасных ситуациях. Адаптация к экстремальной ситуации. 

Психологическая помощь после ситуаций с высокой опасностью для жизни. 

Тема 5. Первая медицинская помощь при заболеваниях в условиях 

автономного выживания. 

Рекомендации по сохранению здоровья в условиях дикой природы. Первая 

медицинская помощь при механической травме. Температурная травма. Утопление. 

Реанимация. Укусы пресмыкающихся и насекомых. Отравления растительными ядами. 

Простудные заболевания. Отравления продуктами питания и желудочно–кишечные 

заболевания. 

Тема 6. Ориентирование на местности.  

Понятие «ориентирование» и географическая проекция. Виды табельных приборов и 

средств ориентирования. Приемы ориентирования при помощи табельных средств и 

приборов.  Ориентирование без карты и компаса. Ориентирование по местным предметам. 

Использование визуальных и слуховых маркеров ориентировки. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 

 

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовки к практическим заданиям; 

- индивидуальных творческих заданий.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГИМНАСТИКИ 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оздоровительные виды гимнастики» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модуля по выбору 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины «Физическая культура», «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)», изученных обучающимися в 2‒6 семестрах. 

Результаты изучения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики» являются 

дополнением к изучению дисциплины: «Методика физической культуры в семье». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики» является 

подготовка бакалавра к умению поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента специальных 

знаний и умений в области оздоровительной гимнастики и методики занятия различными ее 

видами, обогащение занимающихся двигательным опытом в области оздоровительной 

гимнастики для расширения возможностей реализации двигательного потенциала будущих 

профессионалов в области юриспруденции. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-7 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 24 36 - 21 
Экзамен  

(27) 



 

 

Итого: 3 108 24 36 - 21  

 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

Раздел 1. Оздоровительные виды гимнастики и их место в системе физического 

воспитания и спортивной тренировки 

Тема 1. Классификация видов  оздоровительной гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика: основные характеристики и отличительные 

особенности от других видов. методические особенности гимнастики, принципы, средства 

и методы проведения занятий оздоровительной гимнастикой. Гигиеническая гимнастика и 

ее разновидности (утренняя, вечерняя, в режиме трудового (производственная гимнастика) 

и учебного дня). Современные виды оздоровительной двигательной активности и их 

классификация по разным основаниям. Применение оздоровительных видов гимнастики в 

школьной практике для решения разнообразных задач физического воспитания. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

Тема 2. Аэробика и фитнес. Базовая и танцевальная аэробика. 

История развития. Характеристика и особенности оздоровительной и фитнес 

аэробики как вида физкультурно-спортивной деятельности и современных направлений 

массовой физической культуры, их цели и задачи, организационно-методические 

особенности проведения занятий по оздоровительной и фитнес аэробике в тренировочном 

процессе по различным видам спорта.  

Основные средства оздоровительной и фитнес аэробики, которые составляют 

основное содержание комплексов упражнений, и техника их выполнения: базовые 

движения ногами и руками (подъём колена, мах (kick), прыжок ноги врозь - ноги вместе 

(jack), выпад (lunge), шаг (march), бег (jog), скип (skip)), силовые упражнения (для мышц 

верхних и нижних конечностей, спины, живота), упражнения на растягивание (стретчинг). 

Системный анализ различных направлений в оздоровительной аэробике и их 

классификация. Аэробика и фитнес с оборудованием и без (базовая аэробика, степ-

аэробика, танцевальная аэробика, йога  и др.). 

Танцевальная аэробика: использование различных танцевальных стилей(этно, 

сальса, фанк, хип-хоп, хаус, самба и др.) и их адаптация к урокам оздоровительной 

направленности; элементы хореографии; позиции рук и ног; танцевальные элементы 

народного танца; вальс и танго; танцевальная стилизация прыжков, шагов, поворотов; 

структура занятия танцевальной аэробикой. 

Интерактивная форма: разучивание  комбинаций, составленных кафедрой 

ТМФКиБЖ, работа в парах, по отделениям; групповые творческие задания. 

Тема 3. Дыхательная гимнастика. Атлетическая гимнастика. Пилатес. 

Шейпинг. Калланетика. Стретчинг. Йога. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: правила методики дыхания, правила 

проведения занятия. Дыхательная гимнастика по Бутейко: комплекс упражнений, правила 

методики дыхания. Зарубежные дыхательные системы: комплексы упражнений и методика 

их проведения. 

Характеристика видов оздоровительной гимнастики корригирующей 

направленности. Отличительные особенности средств различных направлений. 

Особенности проведения занятий. Терминология. Особенности дыхания при выполнении 

упражнений. Возможности использования инвентаря и оборудования при проведении 

оздоровительных занятий. 

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания. 



 

 

Тема 4. Виды оздоровительной гимнастики с использованием специального 

оборудования (степ-аэробика, фитбол-аэробика, памп-аэробика, TRX, терра-аэробика, 

слайд-аэробика и т.д.) 

Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения (для 

общефизической подготовки и различных видов спорта); характеристика современного 

спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных организаций. 

Виды специального оборудования в современных физкультурно-оздоровительных 

технологиях (степ-аэробика, фитбол-аэробика; памп-аэробика, слайд-аэробика и т.д.). 

Влияние на функциональные системы организма человека; особенности тренировки с 

использованием специального оборудования и тренажеров. Комплексная направленность 

упражнений на занятиях с использованием специального оборудования на развитие 

двигательно-координационных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

и т.д.), а также освоение новых двигательных действий; степ-аэробика - на степ-платформе 

(степпере),  занятия по слайд-аэробике (slide) - выполнение упражнений на специальной 

дорожке, позволяющей имитировать скольжение конькобежца; фитбол (резистабол) (fitbol) 

- занятия, в которых используется большой специальный мяч, на котором выполняются 

упражнения, сидя и лёжа; террааробика–низкоударная высокоинтенсивная 

кардиотренировка на специальном оборудовании; сайкл-аэробика (спиннинг-аэробика) – 

оздоровительная тренировка на велотренажёре и т.д. Правила выполнения упражнений с 

использованием оборудования и техника безопасности. Новинки оборудования для 

различных направлений оздоровительной гимнастики..  

Интерактивная форма: разучивание  комбинаций, составленных кафедрой 

ТМФКиБЖ, работа в парах, по отделениям; групповые творческие задания, работа с 

электронными ресурсами и учебниками. 

Тема 5. Боевые искусства в оздоровительно-спортивной тренировке. 
Влияние аэробики с элементами восточных единоборств на функциональные 

системы организма человека. Использование различных видов единоборств и бокса на 

занятиях оздоровительной и фитнес аэробикой, их адаптация к урокам оздоровительной 

направленности; разновидности и особенности занятий аэробикой с элементами бокса и 

восточных единоборств; структура оздоровительного занятия боевыми искусствами в 

аэробной тренировке. Методика проведения оздоровительных занятий с их 

использованием.  

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания. 

 

Раздел 2. Технология проведения занятий оздоровительными  видами 

гимнастики 

Тема 6. Классификация основных двигательных действий аэробики. 

Основные базовые шаги и их разновидности. Низкая ударность, низкая 

интенсивность. Низкая ударность, высокая интенсивность. Высокая ударность. Движения 

руками. Упражнения на силу, на гибкость, на координацию, на выносливость. 

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания. 

Тема 7. Структура занятий. Методика составления учебных комбинаций. 

Музыкальное сопровождение на занятиях оздоровительными видами гимнастики  
Структура занятия оздоровительной направленности. Цели и задачи каждой 

структурной единицы, их соотношение в целостной структуре занятия. Классификация 

основных двигательных действий различных частей занятия.  

Особенности методики подбора упражнений, правила составления комплексов 

аэробных и силовых упражнений. Техника выполнения упражнений, подбор музыкальных 

произведений в соответствии с двигательным характером комбинации. Методы и 

методические приемы обучения упражнениям оздоровительной аэробики. 

http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения  (для общефизической подготовки и различных видов спорта)
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения  (для общефизической подготовки и различных видов спорта)
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных учреждений
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных учреждений
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Связки и комбинации оздоровительной и фитнес аэробики; структура и правила 

построения комплексов по оздоровительной и фитнес аэробике; конструирование 

упражнений и хореографических соединений для аэробной части занятия (блоковая 

хореография, метод фристайл, метод усложнения). 

Подбор музыкального сопровождения с определённым числом ритмичных ударов в 

минуту для танцевальных и силовых комплексов по оздоровительной и фитнес аэробике. 

Музыкальные биты, фразы и предложения. Правила согласования движений с музыкальным 

сопровождением. Составление под музыку связок и комбинаций оздоровительной аэробики; 

запись фонограммы для всего занятия по оздоровительной и фитнес аэробике. 

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания, работа с Интернет-источниками и с электронными учебниками. 

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания. 

Тема 8. Физические нагрузки и контроль физического состояния при занятиях 

оздоровительными видами гимнастики. 

Распределение в занятии различных по нагрузке упражнений и соединений; 

управление нагрузкой на занятиях; подбор и использование комплексов упражнений для 

развития различных физических качеств; организационно-методическая характеристика 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия по оздоровительной и фитнес 

аэробике; регулирование нагрузки с учетом физических возможностей, возрастных 

особенностей, актуального состояния психического и физического здоровья. 

Оздоравливающий эффект физической тренировки: создание анаболического 

эффекта, тренировка мышечной системы, улучшение состояния пищеварительной системы, 

очищение организма, улучшение состояния позвоночника, координация локомоторного 

аппарата, создание положительного психофизиологического эффекта и позитивного психо-

эмоционального фона; антропометрические измерения; физические и функциональные 

тесты; метрологические требования к тестам и процедуре тестирования. 

Интерактивная форма: работа в парах, по отделениям; групповые творческие 

задания. 

Тема 9. Методика организации и проведения (содержание) занятий по 

оздоровительным видам гимнастики с различным контингентом. 

Выбор вида оздоровительных занятий с учётом интересов занимающихся и их 

подготовленности; методика построения и  преподавания занятий по базовой аэробике с 

разным контингентом занимающихся. Методы (целостный и расчлененный) и 

методические приемы (оперативный комментарий и пояснение, визуальное управление 

группой и др.) обучения упражнениям оздоровительной аэробики. Музыка как фактор 

обучения. Самоконтроль действий, показ упражнений, симметричное обучение. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

Раздел 3. Предупреждение травматизма на занятиях оздоровительной гимнастикой. 

Тема 10. Причины травматизма. Способы предупреждения и профилактика 

травматизма. 

Причины травматизма; виды возможных травм на занятиях оздоровительной 

гимнастикой; действия и помощь при получении травмы; нормативно-правовые 

документы, регламентирующие безопасность занятий физической культурой и 

спортом. 
Правила техники безопасности и соблюдение гигиенических норм на занятиях 

оздоровительной гимнастикой; исправность оборудования.  

Профилактика травматизма как основное направление техники безопасности на 

занятиях оздоровительной гимнастикой; рациональное и методически грамотное 

построение подготовительной, основной и заключительной частей занятия как способ 

профилактики травматизма; подготовка опорно-двигательного аппарата и функциональных 

систем организма к последующей нагрузке; профилактические и восстановительные 



 

 

мероприятия. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). В процессе обучения предусмотрены 

следующие виды самостоятельной работы обучающегося: 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

1) работа с конспектами аудиторных лабораторных занятий, с учебниками и 

пособиями на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

2) написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

3) подготовка учебных докладов и творческих работ; 

4) проработка дополнительных тем, не вошедших в материал аудиторных 

лабораторных занятий, но обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

5) подготовка к лабораторным  занятиям; 

6) изучение обязательной и дополнительной литературы; 

7) подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

8) выполнение контрольных работ; 

9) подготовка группового отчета или презентации; 

10) практическое освоение основных средств оздоровительной гимнастики. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она 

выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, практических заданий, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка практических заданий (разработки комплексов упражнений различных 

видов оздоровительной гимнастики, их практическое выполнение и проведение 



 

 

фронтальным и групповым способами); 

- подготовка индивидуальных творческих заданий (разработки комплексов для 

различных видов оздоровительной гимнастики, разработка план-конспектов 

тренировочных занятий с использованием средств оздоровительной гимнастики, 

подготовка и проведение мастер-классов по различным направлениям оздоровительной 

гимнастики). 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Перечень осваиваемых компетенций: 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Содержание дисциплины (наименование разделов и тем) 
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