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1.  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

Обязательная часть 

1. 1.  Философия 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Философия»заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а такжеразвитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой 

значимости для становления молодого специалиста, т. е.  формирование философской 

культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 

материала, анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения 

логически мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой.  

 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Философия в системе духовной культуры.  Предмет и метод 

философии.  Её функции.  Особенности философского знания.  Философия как «любовь к 

мудрости».  Философия как научное познание.  Категориальный аппарат философии.  

Структура философского знания.  Становление философии.  Философия и мифология.  

Философия и религия.  Взаимодействие философии и частных наук.  Философия как 

самосознание культуры.  Значение философии в жизни человека и общества.  

Тема 1. 2.  Философия Древнего Востока.  Общая характеристика 

древневосточной философии.  Философия Древней Индии: ключевые идеи (идея 

страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону кармы, освобождение). 

Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, джайнизм, йога).  Буддизм 

как религия и нравственная философия.  Философия Древнего Китая: ключевые идеи 

(учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах мироздания, идея «Дао»).  

Учение Конфуция и его роль в китайской культуре.  Философские идеи Мо-Цзы.  

Тема 1. 3.  Античная философия.  Основные этапы развития, особенности, 

проблемы и представители античной философии: раннегреческая натурфилософия 

(милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, 



Аристотель, философские течения эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, 

неоплатонизм).  Влияние античной философии на содержание и направленность 

европейской мысли.  Роль античной философии в становлении европейской цивилизации.  

Тема 1. 4.  Человек и картина мира в Средневековой философии.  

Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья.  Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность 

добра и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема 

универсалий.  Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А. Августина.  

История человечества в учении А.  Августина («О граде Божьем»).  Учение Ф. 

Аквинского, доказательства бытия Бога.  Общая характеристика и основные проблемы 

философии арабского Востока.  Ибн-Сина.  Ибн-Рушд.   Философские идеи в творчестве 

Омара Хайяма.  

Тема 1. 5.  Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, 

взаимосвязь философии и культуры.  Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на 

развитие философии.  Взаимосвязь философии и науки.  Особенности развития и 

основные черты философии XVII-XVIII вв.  Проблема знания и метода научного 

познания.  Эмпиризм: Ф.  Бэкон, Дж.  Локк, Т.  Гоббс.  Рационализм: Р.  Декарт, Б. 

Спиноза, Г.  Лейбниц, Британский эмпиризм XVIII вв. : учение Дж.  Беркли и Д. Юма.  

Тема 1. 6.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия.  

Просвещение как историко-культурный процесс.  Просвещение в Англии (Дж.  Локк), во 

Франции (Вольтер, Д.  Дидро, Ж. Ж.  Руссо, Ш. Л.  Монтескье, Ж.  Ламетри), в Германии 

(Х.  Вольф, И.  Гете, Г.  Лессинг).  Учение о естественном праве и общественном 

договоре.  Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания 

и этика.  «Абсолютный идеализм» Гегеля.  Диалектика Г.  Гегеля.  Антропологический 

материализм Фейербаха.   Учение К.  Маркса и Ф.  Энгельса: диалектика, антропология, 

философия истории.  Историческая судьба и значение марксизма.  

Тема 1. 7.  Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков.  Общая 

характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм.  Позитивизм и основные этапы его развития 

(классический позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм).  

Возникновение философии жизни.   Иррационализм А.  Шопенгауэра.   Учение Ф.  Ницше 

как источник «философии жизни».  Зарождение философии психоанализа: учение 

З.  Фрейда о человеке, обществе и культуре.  Экзистенциализм в Германии (М.  Хайдеггер, 

К.  Ясперс) и Франции (Ж. П.  Сартр и А.  Камю).  Феноменология как метод анализа 

чистого сознания.  Основополагающие идеи Э.  Гуссерля.  Философская герменевтика как 

«практика философского мышления» Х. -Г.  Гадамер.  

Тема 2. 1.  Понятие бытия и варианты онтологии.  Онтология – философское 

учение о бытии.  Категории «бытие» и «материя» как инструменты философского 

мышления.  Бытие как проблема философии.  Понятие субстанции и субстанциональности 

бытия: монистические и плюралистические концепции.  Материальное и идеальное бытие.  

Иерархические модели бытия.  Специфика человеческого бытия.  Пространственно-

временные характеристики бытия.  Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной.  

Тема 2. 2.  Основные проблемы и исторические варианты гносеологии.  

Познание как предмет философского исследования.  Философское учение о познании – 

гносеология и эпистемология.  Гносеологический оптимизм и гносеологический 

пессимизм.  Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм.  

Агностицизм, релятивизм, скептицизм.  Проблема интерпретации.  Познание, творчество, 

практика.  Знание и информация.  Вера и знание.  Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности.  Познание и язык.  Проблема истины в философии.  

Познание и логика, как наука о формах и законах правильного мышления.  Философия 

науки и специфика научного познания.  



 

Тема 2. 3.  Основные проблемы социальной философии.  Философское 

понимание общества и его истории.  Общество как то, что создает и изменяет человек, и 

общество как то, что создает и изменяет человека.  Общество и свобода человека.  

Общественное развитие и его источники.  Общественные институты и социальная 

структура.  Революция и эволюция в общественном развитии.  Социальный прогресс и 

регресс.  Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система.  Общество и 

справедливость.  Мораль, нравственность, право.  Основные сферы общественной жизни.  

Культура и цивилизация.  Многовариантность исторического развития.  Динамика и 

типология исторического развития.  Источники и субъекты исторического процесса.  

Основные концепции философии истории.  

Тема 3. 1.  Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской 

и русской культурных традиций.  Природа ценностей и их понимание в западной и 

русской культурах.  Сущность и классификация ценностей в западноевропейской 

философии и культуре.  Статус и система ценностей в русской культуре.  Ценностные 

архетипы и жизненные ориентиры русской и западной культур.  Воспроизводство 

общечеловеческих ценностей в контексте западной культуры.  Ценностно-нормативные 

компоненты русского менталитета.  Кризис и переоценка ценностей западной и русской 

культур.  

Тема 3. 2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников.  Поиск путей исторического и культурного развития России.  Представители 

славянофильства: А. С.  Хомяков, К. С.  Аксаков, П. В.  Киреевский, В. А.  Особенности 

генезиса западной культуры в концепции И.  Киреевского, различие западной и русской 

культур.  Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  Критика общественно-

политического строя России у П. Я.  Чаадаева, «Философические письма».   Философские 

взгляды В. Г.  Белинского.  А. И.  Герцен о путях культурного развития России в ранний и 

поздний период своего творчества.  

Тема 3. 3.  Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века.  Учение Н. Я.  Данилевского о культурно-

исторических типах.  «Россия и Европа».  Русский культурно-исторический тип, 

особенности его исторического самопроявления.  Место России в мировом культурно-

историческом процессе, по Н. Я.  Данилевскому.  Взаимопроникновение культур Востока 

и Запада в учении Н. А.  Бердяева, идея «особого пути» России.  Размышления Н. 

А.  Бердяева о соотношении «духа русского народа» и «духа русской государственности».  

Тема 3. 4.  Евразийский проект и основные этапы его развития.  

Географический детерминизм как основание концепции евразийства.  Понятие Евразии 

как геополитически неделимого целого в концепции П. Н.  Савицкого, С. Н.  Трубецкого, 

Г. В.  Флоровского.  Роль России в евразийском проекте.  Евразийство как общественно-

политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и левое 

евразийство.  Неоевразийство.  Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л. 

Н.  Гумилёва.  Современные неоевразийскиеконцеции.  

Тема 3. 5.  Этос российской культуры и его особенности.  
Этос культуры как национальная идея.  Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции.  Бердяев об этосе русской культуры 

(«Судьба России»).  Этос русской культуры в концепции почвенников.  

Тема 4. 1.  Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ 

века. Понятие "интеллигенция": сложность определения.  Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры.  Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России.  Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки.  Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России.  



Тема 4. 2.  Осмысление социализма в отечественной философии.  Европейские 

социалистические идеи: Ф. М. Ш.  Фурье, А. К.  Сен-Симон, Р.  Оуэн.  Критика 

общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве В. 

Г.  Белинского.  Кружок петрашевцев (М. В.  Буташевич-Петрашевский). Учение А. 

И.  Герцена о русском социализме.  Идея социализма в учении В. Г.  Плеханова и В. 

И.  Ленина.  

Тема 4. 3.  Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии.  

Философия всеединства В. С.  Соловьева, С. Н.  Булгакова, С. Л.  Франка.  Религиозный 

экзистенциализм: Л. И.  Шестов, Н.  А.  Бердяев.  Нравственные идеи в философии 

русского космизма: Н. Ф.  Фёдоров, В. И.  Вернадский, К. Э.  Циолковский.  Проблема 

свободы человека и нравственного выбора в творчестве Ф. М.  Достоевского.  

Философские идеи Л. Н.  Толстого: учение о непротивлении злу силой.  Этика ненасилия.  

Тема 4. 4.  Философия истории в отечественной философии.  Историософский 

характер русской философии.  Поиски смысла и начал исторического бытия русского 

народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и благодати", "Повесть 

временных лет", концепция "Москва-третий Рим".  Критика модели исторического 

развития России у П. Я. Чаадаева ("Философические письма).  Спор западников и 

славянофилов о путях исторического развития России.  История как богочеловеческий 

процесс в философии всеединства.   

Тема 4. 5. Проблема познания в отечественной философии.  Единство 

онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли.  Учение о природе 

цельного знания у И. В.  Киреевского и А. С.  Хомякова.  Гносеология И.  Канта и её 

критика в философии В. Ф.  Эрна.  Проблема познания в творчестве Н. А.  Бердяева.  

 

1. 2.  История России 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 



1. получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и 

роли России в мировой истории; 

2. изучить исторический опыт строительства российской государственности на 
всех его этапах; 

3. рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, 

социальной истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

4. выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

5. развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение 

логически мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой.  

 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  История как наука.  Хронологические рамки истории России.  Ее 

периодизация в связи с основными этапами в развитии российской государственности от 

возникновения государства Русь в IX в.  до современной Российской Федерации.  

Географические рамки истории России в пределах распространения российской 

государственности в тот или иной период.  История стран, народов, регионов, входивших 

в состав России на разных этапах ее существования 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.  

Тема 1. 2.  Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой.  Методология исторической науки.  Принципы 

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

Общее и особенное в истории разных стран и народов.  Роль исторических источников в 

изучении истории.  Археология и вещественные источники.  Письменные источники.  

Исторический источник и научное исследование в области истории.  Научная хронология 

и летосчисление в истории России.  

Тема 2. 1.  Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья.  

Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставлении с 

другими регионами).  Происхождение человека.  Современные представления об 

антропогенезе.  Находки остатков древних людей на территории современной России 

(неандертальцы, Денисовский человек). Заселение территории современной России 

человеком современного вида.  Памятники каменного века на территории России.  

Возникновение общественной организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства.  Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций.  Античные города-

государства Северного Причерноморья.  Боспорское царство.  Скифы.  Кочевые общества 

евразийских степей.  Возникновение христианства. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамки,периодизация.  Падение Западной Римской 

империи и образование германских королевств.   



Франкское государство в VIII–IX вв.  Великое переселение народов.  Вопросо 

славянской прародине и происхождении славян.  Расселение славян, их разделение на три 

ветви: восточных, западных и южных.  Славянские общности Восточной Европы.  Их 

соседи: балты и финно-угры.  Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация.  Возникновение княжеской власти.  Религиозные 

представления.  Византийская империя.  Особенности политического и социально- 

экономического развития; императорская власть.  Византия и славяне; миссия Кирилла и 

Мефодия, создание славянской письменности.  Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока.  Тюркские народы в истории России и мира.  Государство 

Бохай.  Волжская Булгария как часть мусульманского мира.  

Тема 2. 2.  Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в. ).  

Русь в IX - первой трети XIII в.  

Формирование территориально-политической структуры Руси.  Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир.  Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей.  Торговые пути.  Русь в международной торговле.  Принятие 

христианства и его значение.  Причины принятия христианства из Византии.  Значение 

византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др. ). Феодальная 

иерархия и сеньориальная система в Западной Европе.  Роль и положение христианской 

Церкви и духовенства.  Великая схизма: православие и католицизм.  Средневековый 

город.  Ремесло, цехи, гильдии.  Торговля и основные торговые пути.  Ганза.  Рыцарство.  

Крестовые походы.  Завоевание крестоносцами Константинополя.  Мир кочевников.  

Великая степь в XII в. ; объединение монголов и формирование державы Чингисхана.  

Китай.  Экономический и культурный подъем.  Империя Сун.  Индия.  Касты.  Индуизм и 

буддизм.  Проникновение ислама.  Япония.  Своеобразие развития.  Самураи.   

Сёгунат.  Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в 

странах Европы и Азии.  Общее и особенное.  Территория и население государства Русь / 

Русская земля в конце X — XII в.  Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины.  Территориально-политическая структура Руси: 

волости.  Становление городов.  Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическоеразвитие. БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимира Святого.  

Ярослав Мудрый.  Русь при Ярославичах.  Любечский съезд.  Владимир Мономах.  

Русская церковь. ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке. Проблема 

«феодализма» в целом и в древней Руси в частности.  Княжеско-дружинная элита, 

духовенство.  Городское население.  Категории рядового и зависимого населения.  

«Служебная организация» и вопрос о центрально-европейской социально-экономической 

модели на Руси.  Древнерусское право.  «Русская правда». Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  Русь в середине XII — начале XIII в.  

Формирование земель — самостоятельных политических образований («княжеств»).  

Важнейшие земли и особенности их социально-экономического и политического 

развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская, 

Рязанская, Новгород.  Значение Киева в период существования 

самостоятельныхрусскихземель. Формированиеэлементовреспубликанской политической 

системы в Новгороде.  Внешняя политика русских земель.  

Тема 3. 1.  Русские земли в середине XIII — XIV в.   

Особенности политического развития стран Европы.  Начало Столетней войны.  

Османские завоевания на Балканах.  Монгольская империя.  Завоевания Чингисхана и его 

потомков.  Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу.  Роль Руси в защите 

Европы.  Возникновение под властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли.  Система 

зависимости русских княжеств от ордынских ханов.  



Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и 

торговле.  Южные и западные русские земли.  Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.  Северо-западные земли.  Эволюция 

республиканского строя в Новгороде и Пскове.  Республики и городские коммуны 

Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. Коммунальное движение и городское 

право.  Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), ганзейские города.  

Католическая церковь в XIII–XIV вв.  Папство.  Ордена крестоносцев и отношения сними 

русских земель.  Александр Невский и противостояние  экспансии с Запада (Невская 

битва, Ледовое побоище).  Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» 

между Западом и Востоком.  Княжества Северо-Восточной Руси.  Борьба за великое 

княжение Владимирское.  Противостояние Твери и Москвы.  Михаил Ярославич 

ТверскойкаквеликийкнязьвсеяРуси. УсилениеМосковскогокняжества. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва.  Куликовская битва и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти.  Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь.  Отношения 

Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы.  Причины 

длительности ордынского владычества над русскими землями.  Закрепление 

первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси.  Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву.  Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории.  Сергий Радонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII–XV вв.  

Тема 3. 2.  Формирование единого Русского государства в конце XV в.  

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья.  Образование национальных 

государств в Европе: общее и особенное.  Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия).  Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и 

Реконкиста в Испании).  Наднациональные государственные образования (Священная 

Римская империя).  Консервация раздробленности в Италии и Германии.  Византия эпохи 

Палеологов.  Флорентийская уния.  Завоевание Константинополя османами.  Падение 

Византийской империи.  Особенности политического развития стран Восточной и Южной 

Азии.  Страны Черной Африки.  Америка.  Цивилизации Мезоамерики.  Расцвет державы 

инков.  Великое княжество Литовское в XIV–XV вв.  Грюнвальдская битва.  Польско-

литовская уния и судьбы западно-русских земель.  Роль русского языка западного извода 

и русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества 

Литовского.  Объединение русских земель вокруг Москвы.  Дискуссии об альтернативных 

путях объединения  русских земель.  Династическая война в Московском княжестве 

второй четверти XV в.  Великий Новгород и Псков в XV в. : политический строй, 

отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским.  Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы 

в православном мире.  Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». Иван III.  

Присоединение Новгорода и Твери.  Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее 

распад на отдельные политические образования.  Стояние на Угре.  Ликвидация 

зависимости Руси от Орды. РасширениемеждународныхсвязейРоссийскогогосударства. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника. ПоложениекрестьянпоСудебнику 1497 г.  (Юрьев 

день).  Формирование аппарата управления единого государства.  Двор великого князя, 

государственная символика. Церковьивеликокняжескаявласть. Иосифлянеинестяжатели. 

Неортодоксальныерелигиозныетечения. «Новгородско-московская ересь».  

Тема 3. 3.  Древнерусская культура.   

Дохристианская культура восточных славян и соседних народов.  Повседневная 

жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования.  Былины. 

ОсновныедостижениямировойкультурывэпохуСредневековья. Взлет культуры стран 

ислама в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного 

мира.  Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века.  



Ранне христианское искусство.  Романский стиль.  Готика.  Представления о мире.  

Богословие и зачатки научных знаний в Средние века.  Алхимия.  Средневековые 

университеты.  Литература эпохи Средневековья.  Эпос («Песнь о Роланде»,«Песнь о 

Нибелунгах»,«Эдда» и саги). Проторенессанс в Италии.  Данте.  Византия, её культура и 

цивилизация.  Отцы Церкви.  Древний Константинополь.  Софийский собор в 

Константинополе.  Византийское наследие на Руси.  Крещение Руси и его роль в 

дальнейшем развитии русской культуры.  Кирилло-мефодиевская традиция.  

Формирование христианской культуры.  Появление письменности и литературы.  

Основные жанры древнерусской литературы.  Летописание («Повесть временных лет»).  

Жития святых.  Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»).  

«Поучение» Владимира Мономаха.  «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  Начало 

каменного строительства.  Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке.  Владимиро-

суздальские и новгородские храмы.  Возобновление каменного строительства после 

монгольского нашествия.  Приглашение Иваном III иноземных мастеров.  Ансамбль 

Московского Кремля. Древнерусскоеизобразительноеискусство:мозаики,фрески,иконы.  

ТворчествоФеофанаГрека,АндреяРублева. Знанияомиреитехнологии. Обучение и уровень 

грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффити.  

Тема 4. 1.  Мир к началу Нового времени.  Россия в первой трети XVI в.  

ХVI-ХVII вв.  в мировой истории.  Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе.  Эпоха Возрождения.  Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины.  «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса.  Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной 

тип социально-политической организации постсредневекового общества.  Развитие 

капиталистических отношений.  Дискуссия об определении абсолютизма.  Абсолютизм и 

восточная деспотия.   

Тема 4. 2.  Россия в XVI–XVII вв.  

Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – 

XVII вв.  Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

России.  Реформы Ивана IV, их итоги и последствия.  Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал.  Феномен самозванчества.  

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев.  К.  Минин и Д.  Пожарский.  Земский собор 1613 г.  

Воцарение династии Романовых.  Особенности сословно-представительной монархии в 

России.  Церковь и государство.  Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия.  Становление абсолютизма: предпосылки и последствия.  Соборное 

уложение 1649 г. : юридическое закрепление крепостного права и сословных функций.  

«Бунташный век», социальные выступления народных масс.  

Тема 4. 3.  Культура России в XVI–XVII вв.  Развитие традиций древнерусской 

культуры и новые веяния.  Распространение грамотности.  Решения Стоглавого собора об 

обучении духовенства.  Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн 

Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров).  Культурно-историческое значение этого 

достижения.  Издание азбук и букварей.  Систематизация церковнославянского языка в 

«Грамматике» Мелетия (Смотрицкого).  Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного 

(«Степенная книга», «Лицевой летописный свод»).  Летописные памятники и 

полемические сочинения Смутного времени.  Издание печатного«Синопсиса».  Расцвет 

житийной литературы— «собирание святыни» примитрополите Макарии («Великие Мине 

и Четьи»).  «Домострой»—нравственное и практическое значение этой книги.  

Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). Развитие 

шатрового зодчества в XVI в.  (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия 

Блаженного).  Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в.  — «русское 

узорочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное 

зодчество.  Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в.  Московское барокко.  

Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков).  



 

Культура Возрождения, ее отличительные черты.  Формирование культуры Нового 

времени.  Ренессанс и барокко в Западной Европе.  Гуманистический пафос Возрождения 

и религиозная вера.  Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение».  

Микеланджело, Леонардо, Рафаэль.  П.  Рубенс и Рембрандт.  Литература эпохи 

Возрождения и барокко.  У.  Шекспир, Сервантес, Ф.  Рабле. XVII век — век разума.  

Научная революция.  Развитие экспериментального естествознания.  Распространение 

учения Н.  Коперника.  Г.  Галилей, Р.  Декарт, И.  Ньютон.  Новые философские системы 

и социально- политические учения.  Т.  Гоббс, Дж.  Локк и др.  Архитектура и живопись 

Европы в XVII в.  От барокко к классицизму.  Д.  Веласкес.  Европейская литература в 

XVII в.  Ж. -Б.  Мольер.  Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. Западное 

влияние в русской культуре XVII в.  и основные каналы его проникновения.  

Распространение европейских «диковин» в быту русской знати.  Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, 

риторике).  Заимствование силлабического стихосложения из польской литературы и 

творчество Симеона Полоцкого.  Европейская музыка и театр при московском дворе — 

оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и 

органная музыка.  Создание придворного театра— «Артаксерксово действо». Появление 

иностранных живописцев в Оружейной палате.  Выдача царем Федором Алексеевичем 

«Привилегии» на создание в Москве Академии.  

Тема 5. 1.  Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I.   

Россия в эпоху преобразований Петра I.  Необходимость преобразований.  Методы, 

средства, принципы, цели реформ.  Проблема цены преобразований.  Использование 

опыта европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, 

других стран.  Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы 

Российской империи.  Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии.  

Преобразования в области государственного управления.  Основные принципы и 

результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии.  

Военная реформа Петра I.  Международное положение России к концу XVII в.  И 

основные задачи ее внешней политики.  Изменение главного вектора внешней политики 

России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие.  Внутренняя и внешняя торговля.  Социальный протест.  

Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг.  — волнения низов или борьба элит.  

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I.  Зарождение практики религиозной 

терпимости.  Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, 

буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, протестанты).  

Преобразования в области культуры и быта.  Активизация западноевропейских 

культурных заимствований.  Перестройка повседневной жизни горожан и знати по 

европейскому образцу.  Изменение положения женщин.  Появление светских праздников 

и развлечений.  

Распространение стиля барокко.  Перенесение на русскую почву западной 

архитектуры, живописи и музыки.  Открытие первого общедоступного театра.  Создание 

гражданского шрифта и начало книгоиздательства на русском языке.  Возникновение 

прессы.  

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало.  

Создание светских учебных заведений.  Перевод научной литературы.  Начало научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук.  

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I.  

Тема 5. 2.  Эпоха «дворцовых переворотов».  1725–1762 гг.  



Эпоха «дворцовых переворотов».  1725–1762гг.  Вопрос о продолжении 

преобразований Петра I его преемниками.  Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I.  Насильственная смена правящих 

монархов, отстранение от власти фактических правителей А.  Д.  Меншикова, Э.  И.  

Бирона.  Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения 

самодержавия, цели ее сторонников и причины провала.  Правление Анны Иоанновны, 

особенности ее внутренней политики.  Правление Елизаветы Петровны.  Петр III—

результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики.  

Трансформация абсолютных монархий.  Идеи правового государства.  Принцип 

разделения властей.  Просвещенный абсолютизм.  Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу.  Запад и Восток в XVIII в. : многообразие 

цивилизаций, их сходство и различия.  Россия— «мост» между Западом и Востоком.  

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые 

союзы, противоречия и конфронтация.  Колониальный период в истории Северной 

Америки.  Война английских колоний за независимость.  Образование Соединенных 

Штатов Америки.  Декларация независимости США.  

Французская революция конца XVIII в.  Декларация прав человека и гражданина.  

Якобинская диктатура, ее падение.  Термидор.  Приход к власти Наполеона Бонапарта.  

Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений 

постреволюционных властей Франции.  Колониальный период в истории Латинской 

Америки.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Османская империя.  Индия.  Иран.  «Закрытие» Китая.  Международная торговля.  

Работорговля.  
Тема 5. 3.  Россия во второй половине XVIII в.  Эпоха Екатерины II.   

Эпоха Екатерины II.  Государственные реформы.  Крепостное хозяйство и 

крепостное право в системе хозяйственных и  социальных отношений.  Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II.  Обострение 

социальных противоречий.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

Формирование сословной структуры российского общества.  Положение дворянства: 

привилегии «благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли 

дворянства в качестве господствующего сословия.  

Взаимоотношения государства и церкви.  Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей.  Политика по отношению к 

старообрядцам, лицами нославных и нехристианских конфессий.  Национальная и 

конфессиональная политика Российской империи.  Расширение территории Российского 

государства.   

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.  Россия — как 

одна из ведущих держав на международной арене.  Упрочение ее статуса, признание ее в 

качестве империи.  Основные цели Российской империи во внешней политике.  Роль 

России в решении важнейших вопросов международной политики.  Россия и революция 

во Франции.  

Павел I.  Основные черты, особенности и цели его внутренней политики.  Вопрос о 

наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер.  Борьба 

против влияния Французской революции участие в коалициях против постреволюционной  

Франции.  Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном 

Бонапартом.  

XVIII век—век Просвещения.  Теория естественного равенства.  «Общественный 

договор».  «Народный суверенитет».  Культ Разума.  Идея прогресса.  Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России.  Взгляды российских мыслителей по актуальным 

политическими социальным проблемам.  
Тема 5. 4.  Русская культура и наука в XVIII в.  



Русская культура XVIII в.  Идеология Просвещения и ее влияние на развитие 

русской культуры XVIII в.  Школа и образование в России в XVIII в.  Воспитание «новой 

породы» людей—реформа образования Екатерины II.  Учреждение Московского 

университета.   

Российская наука в XVIII в.  Становление российской науки.  Роль иностранных 

ученых, работавших в России (Л.  Эйлер, Г. Ф.  Миллер).  М. В.  Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения.  Изучение страны—главная задача 

российской науки.  Деятельность Академии наук.  Географические экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве.  Смена стилей.  Влияние европейской 

художественной культуры.  Реформа стихосложения В.  К.  Тредиаковского и М. В.  

Ломоносова.  Театр Ф. Г.  Волкова и складывание системы Императорских театров.  

Крепостной театр и «крепостная интеллигенция».  Создание Академии художеств, расцвет 

русского портрета.  Развитие архитектуры.  

Тема 6. 1.  Европа и мир в XIX в.  

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в.  Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное.  Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие.  Европейские революции XIX в.  Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций.  Национально-

освободительное движение народов Азии, Африки и Америки.  Обретение независимости народами 

Латинской Америки.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в.  и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия.  Секуляризация сознания 

и развитие науки.  Романтизм, либерализм, дарвинизм.  

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.  Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу.  

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М. 

М.  Сперанского и Н. Н.  Новосильцева.  Изменения в государственном строе.  

Зарождение общественного движения.  Декабризм.  Либеральное направление 

общественной мысли.  

Российское самодержавие и «Священный Союз».  Консервативно-охранительная 

политика Николая I.  Кодификация законодательства М.  Сперанским.  Территориальное 

расширение границ государства.  Крымская война, её итоги и последствия.  «Золотой век» 

русской культуры.  Просвещение и наука.  

Тема 6. 2.  Россия в первой половине XIX в.   

Основные факторы и явления мирового развития во второй половине XIX в.  Переход 

ведущих государств на стадию монополистического капитализма.  Воссоединение Италии и 

Германии.  Гражданская война в США.  Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в.  Развитие Европы во второй половине XIX в.  Франко-прусская 

война.  Бисмарк и объединение германских земель.  Образование военно-политических блоков, 

милитаризация европейских государств.  Научно-технический прогресс.  

Тема 6. 3.  Россия в эпоху Великих реформ.   

Великие реформы Александра II.  Предпосылки и причины преобразований.  Отмена 

крепостного права и её итоги.  Внутриполитические преобразования 60-70-х гг.  Земская, 

городская, военная, судебная реформы.  Противоречивость и непоследовательность 

реформ.  Контрреформы Александра III.  Консервация общественных отношений, 

стагнация политической системы, борьба с революционным и либеральным 

направлениями общественной мысли.  Внешняя политика России.  Присоединение Средней 

Азии.  



Тема 6. 4.  Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  Особенности 

складывания капиталистического (индустриального) общества в России в пореформенный 

период.  Изменение социальной структуры общества.  Положение рабочего класса и 

крестьянства.  Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в.  Идейные 

течения и общественно–политическая жизнь российского общества.  Формирование 

общественных движений: консервативно-охранительное, революционно-демократическое 

и либеральное.  Народничество: зарождение, идеология, практика.  Рабочее движение и 

распространение марксизма.  Появление социал-демократических организаций в России.  

Борьба за революционное преобразование общества.  Новая фаза европейского капитализма.  

Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  Завершение раздела мира и борьба 

за колонии.  Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.  

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций.  Российская 

экономика конца XIX - начала XX вв. : подъемы и кризисы, их причины.  Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала.  Доля иностранного капитала в 

российской промышленности.  Форсирование российской индустриализации «сверху».  Усиление 

государственного регулирования экономики.  Реформы С. Ю.  Витте.  Русская деревня в начале 

века.  Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.  Первая российская революция.  

Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия.  Политические партии в 

России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.  Опыт думского 

«парламентаризма» в России.  

Тема 6. 5.  Первая мировая война и Россия.   

I мировая война: предпосылки, ход, итоги.  Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие.  Участие России в Первой мировой войне.  Истоки общенационального 

кризиса.  Кризис власти в годы войны и его истоки.  Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса.  Свержение монархии в ходе Февральской революции.  

Альтернативы развития России после Февральской революции.  Временное правительство и 

Советы.  Выбор пути развития народами России от Февраля к Октябрю 1917 года.  

Тема 6. 6.  Культура и наука в России XIX — начала XX в.  

Русская культура в XIX в.  Система просвещения.  Наука и техника.  Печать.  Литература и 

искусство.  Быт города и деревни.  Общие достижения и противоречия.  

Тема 7. 1 Великая российская революция 1917 г.  и ее влияние на судьбы 

народов мира.   

Великая российская революция 1917 г. , её причины и основные этапы.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции.  

Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика.  Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав.  Двоевластие.  Возможности мирного 

развития революции.  Июньский кризис и его последствия.  События 3-5 июля 1917 г.  в 

Петрограде.  Корниловской мятеж и его последствия.  Распад унитарного государства и 

общенациональный кризис осенью 1917 года.  Победа вооруженного восстания в 

Петрограде.  Октябрьская революция и установление Советской власти.  II Всероссийский 

съезд советов: его состав и решения.  

Тема 7. 2.  Гражданская война и военная интервенция в России.   

Выход Советской России из Первой мировой войны.  Обострение 

внутриполитической ситуации к лету 1918 года.  Причины и сущность гражданской 

войны, ее хронологические рамки, этапы.  Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты.  Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры.  Программа и вооруженные формирования «третьей силы» 

(«зеленые»).  

Тема 7. 3.  Первые преобразования советской власти: характер и особенности.  



 Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской 

власти.  Контрреволюционные выступления.  Роспуск Учредительного собрания.  III 

Всероссийский съезд советов, его решения.  Конституции 1918 г. , ее основные 

положения.  Политика военного коммунизма: причины, цели, методы и результаты.  

Строительство Красной армии.  Польско-советская война 1919-1920 г. : ее причины, ход и 

результаты.  Изгнание интервентов с территории РСФСР.  Внутренние и внешние 

факторы победы большевиков.  Влияние Октябрьской социалистической революции на 

мировой исторический процесс.  Российская эмиграция.  

Тема 8. 1.  Мир и Советский Союз в 20-30-е гг.  XX в.  

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов.  X съезд РКП(б) и 

его решения.  Переход к мирному социалистическому строительству.  Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики.  Изменения в политической и 

социальной сферах жизни общества.  Окончательное складывание однопартийной 

политической системы.  Создание ВКП(б), её место и роль в государстве.  

Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в правящей партии.  ВКП(б) и 

другие социалистические партии.  Роль Советов в хозяйственно-экономической и 

политической жизни страны.  Профсоюзы и др.  общественные организации.  Военная 

реформа 1924-1925 гг.  и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы.  

Политическая система страны в 30-е гг.  и её особенности.  Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг.   

Тема 8. 2.  СССР в эпоху НЭПа.  Образование СССР.  

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и социально-политического 

развития страны.  Итоги и противоречия НЭПа.  Международное положение СССР.  

Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному вопросу.  Образование 

СССР: предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства.  Проекты 

«федерализации» и «автономизации».   Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года.  Конституция СССР 1924 г.  и создание конституционных органов 

власти Союза ССР.   Развитие советской федерации в 20-е годы.  Проблема социально-

экономического развития отсталых районов СССР.  «Коренизация» государственного 

аппарата республик.  Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.   

Тема 8. 3.  Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы.  

 Мировой экономический кризис и СССР.  Внешнеполитическое положение страны 

в начале 30-х годов.  Курс на строительство социализма в условиях враждебного 

окружения.  Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства.  

Политика сплошной коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства.  

Культурное строительство.  Стахановское и иные виды социалистического труда.  

Результаты форсированной модернизации советского общества.   

Тема 8. 4.  Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны.   

 



Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны.  Версальская 

система международных отношений.  Политическая изоляция Советской России и СССР.  

Зарождение и развитие международного коммунистического движения.  Коминтерн и его 

деятельность.  Международное положение СССР в 20-е годы.  Антисоветская 

деятельность российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР.  

Внешняя политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции.  Прорыв 

дипломатической изоляции.  Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы.  Советско-британские и советско-французские отношения: 

сложности становления, проблемы и противоречия.  СССР и малая Антанта.  СССР и 

страны Востока в 20-е годы.  Появление первого очага войны на Дальнем Востоке.  

Итальянский фашизм и германский нацизм.  Фашизация Европы, Азии и Латинской 

Америки в 30-е годы.  Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских 

государств.  Политика умиротворения агрессора.  Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы.  СССР и Лига наций.  Внешнеполитический курс СССР на создание системы 

коллективной безопасности.  Коминтерн и борьба с фашизмом.  Внешнеполитический 

курс СССР в конце 30-х годов.  Советско-германский договор 23 августа 1939 г.  о 

ненападении и секретные протоколы.  Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз.  

Хасан.  Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины.  Советско-финляндская война: 

причины, политические и военные итоги для СССР.  Экономический и военный 

потенциал СССР к концу 30-х гг.  Меры по укреплению обороноспособности страны, 

подготовке СССР к отражению фашистской агрессии.  

Тема 8. 5.  Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов).   

Культурное развитие СССР в 20-е годы.  Советская архитектура.  Литературное 

творчество, театр, живопись, скульптура, музыка.  Советский авангард.  Идеологические 

приоритеты.  Изменения в быту.  Советская власть и РПЦ.  Обновленческая и 

катакомбные церкви.  Курс на создание атеистического общества.  Развитие научных 

учреждений.  

Тема 9. 1.  Вторая мировая война: причины, характер, особенности.   

Вторая мировая война, её участники, основные периоды.  Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии.  Причины и характер 

Великой Отечественной войны.  Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

Стратегические планы Германии и нападение на СССР.  Срыв плана молниеносной 

войны.  Московская битва и весенняя кампания 1942 г. , их значение.  Эвакуация и 

перестройка страны на военный лад.   

Тема 9. 2.  Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  

Всенародный характер войны.  Партизанское и подпольное движение в годы 

войны.  Советский тыл и его роль в победе над врагом.  Создание чрезвычайных органов 

управления.  Идеологическая работа на фронте и в тылу.  Государственно-церковные 

отношения в годы войны.  Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение.  Завершение коренного перелома в ходе войны. Создание 

антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников.  Проблема 

открытия второго фронта.  Тегеранская конференция.  Завершающий период войны: 

освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу.  Ялтинская 

конференция союзников.  Берлинская операция.  Капитуляция фашистской Германии.  

Потсдамская конференция.  Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне.  Участие СССР в войне с Японией.  Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  Разгром Квантунской армии.  Капитуляция 

Японии.  Роль союзников в победе над Японией.  Окончание Второй мировой войны.  

Тема 9. 3.  Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  



Быстрая мобилизация экономической системы.  Чрезвычайные меры по переводу 

экономики на военные рельсы,разработка военно-хозяйственного плана производства всех 

видов вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским хозяйством.   Создание 

специальных наркоматов по выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета по эвакуации.  Организаторская 

деятельность Коммунистической партии, которую поддерживал народ как фактор победы.  

Военная помощь союзников и программа ленд-лиза.  Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству народов СССР.  

Тема 9. 4.  Мобилизация общества и государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Всеобщая воинская мобилизация.  Создание государственного Комитета обороны 

под руководством И. Сталина.  Поддержание и повышение боеготовности Советских 

Вооруженных сил.  Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны, 

народное ополчение.  Развертывание военного производства и трудовая мобилизация 

советских граждан.  

Тема 10. 1.  Мир и Советский Союз во второй половине XX в.   

Учреждение ООН.  Нюрнбергский процесс.  Цена победы СССР в войне.  

«Холодная война».  Создание НАТО.  План Маршалла и окончательное разделение 

Европы.  Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними.  

Создание Коминформа.  Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД.  

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки.  Идеологические кампании 

послевоенных лет.  СССР в период «оттепели».  Разоблачение культа личности на ХХ 

съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н. С.  Хрущева в СССР и в мире.  Принятие 

новой программы КПСС.  СССР и страны социализма.  Советско-американские 

отношения.  Карибский кризис.  СССР и страны «третьего мира».  

Тема 10. 2.  Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- 

сер.  60-х гг. ).   

Трудности послевоенного переустройства.  Восстановление народного хозяйства.  

Ориентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности.  Планы 4 и 5 

пятилеток.  Развитие сельского хозяйства.  Засуха 1946 года и падение урожайности.  

Денежная реформа 1947 года и отмена карточной системы.  Рост производства товаров 

массового спроса.  

Тема 10. 3.  Советский Союз в период перехода к постиндустриальному 

обществу (сер.  60-х – сер.  80-х гг. ).   
Отставка Н. С.  Хрущева и изменения в политическом курсе.  Концепция развитого 

социализма.  Конституция 1977 г. : разработка, обсуждение, основные положения.  

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг.  Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры.  Хозяйственная реформа 1965 г.  в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения.  

Внешняя политика СССР.  Разрядка международной напряженности.  Новый виток 

«холодной войны».  

Тема 10. 4.  Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).   



Концепция перестройки и ее стратегия.  Курс на ускорение социально-

экономического развития (1985-1986 гг. ).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг. ).  

Изменения в политической системе.  Союзный центр и советские республики в 1988-1991 

гг.  Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г.  и Новоогаревский процесс.  

Политический кризис августа 1991 г.  Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - 

декабрь 1991 гг. ).  Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г.  «Новое политическое 

мышление» и изменения в концепции советской внешней политики.  Западные державы и 

СССР в 1990-1991 гг.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал 

«социалистического содружества».  Ликвидация ОВД.  Вывод советских войск из 

Афганистана.  Итоги политики «перестройки» М. С.  Горбачева.  Распад СССР и его 

последствия.  Наука и культура в Советском Союза во второй половине XX века.   

Тема 10. 5.  Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в.  

Особенности развития культуры в послевоенный период.  Идеологическое 

противостояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда.  Восстановление 

работы школ, открытие новы высших учебных заведений.   Развитие научных 

исследований, связанных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, 

электроники, успехи советских ученых.  Советская литература.  Тема войны в творчестве 

советских писателей.  Советский кинематограф.  Социалистический реализм и его 

проявления в литературе, архитектуре, живописи, скульптуре.  

Тема 11. 1.  Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг.  XX в. ).  

 РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг.  XX века.  Трансформация экономического 

и политического строя в России.  «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-

х годов.  Октябрьские события 1993 г.  и демонтаж системы власти Советов.  Конституция 

РФ 1993 г.  Новая политическая система.  Президентская республика и многопартийные 

выборы.  Федеративная дезинтеграция.  Власть и общество в России в 90-е годы.  

Личность Б. Н.  Ельцина.  Борьба с политическим терроризмом на Кавказе.  

Разгосударствление и приватизация государственной собственности.  Военная реформа.  

Дефолт 1998 года.  Социальная цена и первые результаты реформ.  Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного пространства.  Гегемония США.  Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии.  Расширение ЕС.  «Зона евро».  

Социалистическая модель в Латинской Америке.  Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы.  Расширение НАТО на Восток и проблема безопасности 

страны.  Россия и СНГ.  Союз России и Республики Беларусь.  Россия в системе мировой 

экономики и международных связей.  Наука, культура, образование в рыночных условиях.   

Тема 11. 2.  Россия в первой четверти XXI в.  

Россия и мир в XXI веке.  Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства.  Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  

Мировой финансовый и экономический кризис 2008 г.  Международный терроризм.  

Россия в первые десятилетия XXI в.  Обострение обстановки на Северном Кавказе, 

война в Чечне.  В. В.  Путин.  Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней 

обстановки и политического строя.   

Власть и РПЦ.  Государство и общество.  Партийная система страны.  

Избирательные кампании.  Изменение вектора внешней политики.  Региональные и 

глобальные интересы России.  Возвращение Крыма в состав России.  Реакция Запада на 

вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ.  Оказание военной помощи 

Сирии.  Действия руководства РФ по созданию многополярного мира.  Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе.  Современный период строительства ВС 

РФ.  Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время.  Наука и 

культура России в XXI столетии.  Изменения в социальной структуре общества.  

Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время.  

 

1. 3.  Историческая политика и историческая память 



1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и 

научно-исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и 

сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

2. раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая 

политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, 

историко-культурный ландшафт, и др. ; 

3. научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 
взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и 

задач педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

4. способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 
обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

5. способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 
информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и 

механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

6. способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 
просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного 

опыта и наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-

педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Историческая память как одна из основ коллективной 

идентичности.  Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная 

идентичность».  Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий 

“национально-государственной идентичности”, “коллективной (социальной, 

исторической) памяти” и их трактовок в рамках исследовательского поля memorystudies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э.  Ренан).  

Закономерности формирования национальных государств (Б.  Андерсон).  Понятие 

традиции и их политическая роль в легитимации национального государства (Э.  

Хобсбаум).  Роль войны в структуре национальной идентичности (Э.  Смит).  «Миф 

основания» и национальная идентичность.  Битва на Косовом поле в сербской 

национальной памяти.  Война за независимость США в американской национальной 

памяти.  

Тема 1. 2.  Функциональная составляющая коллективной памяти.  

Историческая память как предмет исторической политики.  Содержание трактовок 

«коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках исследовательского 

поля  memorystudies.  «Коллективные рамки памяти» М.  Хальбвакса.  Проект «места 

памяти Франции» П. Нора.  Концепция «культурной памяти» Я.  и А.  Ассман.  



Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память).  Концепции 

современных российских авторов (А. И.  Миллер, О. Ю.  Малинова, И. Н.  Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.  Функциональная 

составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве или 

конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации.  Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.  

Тема 2. 1.  Специфика исторической науки как гуманитарного знания.  Общие 

предпосылки исторического исследования.  Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом.  Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования.  Специфика исследовательских методов, 

используемых в исторической науке.  Содержание понятия “исторический факт” и его 

идеологическая составляющая. Процедура отбора фактов в истории описании и ее 

зависимость от мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений).  

Естественнонаучное описание и описание в истории.  Интерпретация, понимание и 

объяснение в истории.  Понятия “смысл” и “значение” исторического 

события.  Гносеологическая оценка исторического описания: субъективизм исторических 

описаний, связанный с неустранимостью оценочных понятий из языка историка.  Границы 

применения понятия истины / правды к историческим описаниям.  Методологические 

трудности, создающие предпосылки одновременного бытования конкурирующих или 

взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие отличия социальной 

(исторической) памяти от профессионального исторического описания 

Тема 2. 2.  Мифологизация и фальсификация истории в контексте 

исторической политики.  Проблема применимости термина “фальсификация” к 

историческим описаниям.  Основные теоретические подходы к раскрытию содержания 

понятий “коллективный (исторический) миф”, “мифологизация истории”, 

“фальсификация истории”.  Система популяризации исторического знания как 

инструмент, обеспечивающий связь профессионального историописания с 

коммеморативными практиками и функционированием социальной (коллективной) 

памяти.  Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  Историческая политика и политика 

памяти.  Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники.  Стратегии вытеснения памяти.  Ревизионизм в Германии.  Спор Э.  Нольте 

и Ю.  Хабермаса.  Холокост как травма: стратегии конструирования.  Объединение 

Германии в контексте исторической политики.  

Тема 3. 1.  Отечественный опыт организации просветительской 

и идеологической работы в области истории и истоки проблем современной России.  

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе.  

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг.  ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее 

эффективность.  Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании 

по подрыву легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг. 

).  Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.  

Тема 3. 2.   Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти.  Информационные, гибридные и мемориальные войны.  «Войны 



памяти» вокруг истории Второй мировой войны.  Политика исторического ревизионизма 

как одно из направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников.  

Нарастание противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне.  Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости”.  Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”.  Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.  

Формирование в России государственных и негосударственных авторов исторической 

политики.  Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г. : задачи и результаты ее 

деятельности.  “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д. А. Медведев “Россия - вперед!”, В. В. Путин “Страницы 

истории - повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, 

“Общая ответственность перед историей и будущим”, и др. ).  Основная содержательная 

“повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020).  Создание 

в Российской Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере.  

Тема 4. 1.  Память о периоде Древней Руси, Московского царства и 

Российской империи в современной России.  Содержание общественных дискуссий по 

ряду ключевых исторических тем (сюжетов), актуализированных в последнее десятилетие 

связи с внешнеполитической повесткой, а также подходы различных политических сил к 

их регулированию.  Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до 

Имперского периода.  Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в 

российской национальной памяти.   Отечественная война 1812 года.  Юбилеи значимых 

исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет 

со дня Рождения Петра I, 300-летием Российской империи.  Политика памяти на 

постсоветском пространстве: распад единого символического пространства и основания 

«войн памяти».  Конструирование новых национальных идентичностей.  

Тема 4. 2.  Память о революции и гражданской войне в современной России.  

Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  100-летие Революции 

и Гражданской войны 1917-1922 гг.  Образование СССР и политика «коренизации» 

(«украинизации») 1920-х гг. ; голода и политических репрессий 1930-х гг.   Память в 
условиях конфликта идентичностей.  Сравнение с опытом других стран.  Память о Гражданской 

войне в США: от примирения к новому расколу.  Память о Гражданской войне в Испании: реванш 

проигравших.  Советский нарратив о Гражданской войне.  Память проигравших: нарратив о 

гражданской войне в «белой» эмиграции.  Гражданская война в современных учебниках и 

публичном дискурсе.  Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о 

Гражданской войне в России.  Политика «согласия и примирения»: результаты и 

перспективы.  Особенности политики памяти на постсоветском пространстве: распад 

единого символического пространства и основания «войн памяти».   

Тема 4. 3.  Великая Отечественная война как основание российской 

идентичности и ее роль в политике памяти.  Общественная полемика и трудные 

вопросы истории Второй мировой войны.  Память о жертвах: геноцид гражданского 

населения.  Новые ритуалы и коммеморации Великой Отечественной войны.  Проблемы, 

связанные с противодействием распространению исторических фейков о Второй мировой 

войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов в рамках концепции 

тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  Сравнение с опытом других стран.  Мировые 

войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти.  Вторая мировая 

война в европейской и американской памяти.  Роль Холокоста в формировании 



европейских рамок памяти о Второй мировой войне.  Политика памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

Конструирование новых национальных идентичностей.  Изменение памяти о Великой 

Отечественной войне в Украине.  Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

1. 4.  Иностранный язык 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в 

профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области; 

2.  Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3.  Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4.  Знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

5.  Построение логичных высказываний (устных и письменных) в 

профессиональной коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных 

текстов при чтении, письме и аудировании;  

6.  Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии 

с медиацией в сфере профессиональной коммуникации.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Grammar: present simple and present continuous; question forms.  

Personality types.  Грамматика: present simple and present continuous.  Чтение, аудирование, 

письмо по теме Personality types.  

Тема 1. 2.  Measuring personality.  Чтение, аудирование, письмопотеме: Measuring 

personality.  

Тема 1. 3.  Charisma.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma.  

Тема 2. 1.  Грамматика: present perfect and past simple.  Tourism and traveling.  

Грамматика: present perfect and past simple.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Tourism 

and traveling.  

Тема 2. 2.  Explorers.  Case: travel organization. Чтение, аудирование, 

письмопотеме: Explorers.  Case: travel organization.  

Тема 3. 1.  Грамматика: present perfect simple and continuous.  Jobs.  Грамматика: 

present perfect simple and continuous.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Jobs.  

Тема 3. 2.  CV. Отработка навыков самопрезентации на английском языке.  

Написание резюме.  

Тема 4. 1.  Грамматика: future forms, first conditional.  Грамматика: future forms, 

first conditional.  



Тема 4. 2.  Learning languages.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning 

languages.  

Тема 5. 1.  Грамматика: future forms, first conditional.  Грамматика: future forms, 

first conditional.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Advertising.  

Тема 5. 2.  Грамматика: Past continuous, past perfect.  Business.  Грамматика: Past 

continuous, past perfect.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Business.  

Тема 6. 1.  Грамматика: modals, present deduction.  Design.  Грамматика: modals, 

present deduction.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Design.   

Тема 6. 2.  Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms.  Trends.  

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms.  Чтение, аудирование, 

письмо по теме: Trends.  

Тема 7. 1.  Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  Грамматика: 

defining relative clauses, relative clauses.   

Тема 7. 2.  Education.  Чтение, аудирование, письмо по теме: Education.  

Тема 8. 1.  Grammar: reported speech.  Грамматика: reported speech.  

Тема 8. 2.  Arts and media. Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media.  

 

1. 5.  Иностранный язык в сфере юриспруденции 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию 

иностранного языка в юридической сфере.    

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в 

профессиональной сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода 

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.   

 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Criminology 

1.  Фонетика и правила чтения: Система звуков английского языка.  Транскрипция.  

Интонация и ритмическая структура.  Чтение гласных в I, II и III типах слога.  Диграфы ai, 

ay, ei, ey, oi, oy, oo, ee, ea.  Сочетания согласных th, sh, ch, ck.   

2.  Грамматика: Существительное.  Образование множественного числа и 

притяжательного падежа существительных.  Артикль.  Местоимения: личные, 

притяжательные, указательные, вопросительные.  Прилагательное.  Степени сравнения 

прилагательных.  Глаголы to be, to have, их функции.  Структура простого предложения.  

Члены предложения.  Порядок слов.  Виды вопросов.  Предлоги места и движения.   

3.  Устная тема: Criminology, Crime  

4.  Текстовый материал: Criminology.  Criminality: inborn or aquired.   

5.  Аудирование: по теме раздела.   



6.  Словообразование: способы словообразования.  Суффиксы существительных – er/- or, - 

ist/- yst, - ant/- ent, -ian.   

7.  Разговорные клише к темам: Обращение.  Приветствие.  Знакомство.  Привлечение 

внимания.  Вступление в диалог.  Просьба.  Запрос информации.  Уточнение.  Переспрос.  

Прощание.  

Тема 1. 2.  Crime 

1.  Грамматика: Повторение неличных форм глагола (причастия и герундий) 

 2.  Устная тема: Crime  

3.  Текстовый материал: по теме раздела.   

4.  Аудирование: по теме раздела.   

5.  Словообразование: способы словообразования.  Суффиксы существительных -ance/-

ence, -ation/-tion, - dom, -ship, - ure.  Суффиксы прилагательных - able/- ible, -ant/-ent, -ous.  

Префиксы un-, in-, im-, il-, ir.   

6.  Разговорные клише к темам: Согласие.  Одобрение.  Радость.  Выражение 

заинтересованности.  Положительная оценка.  Несогласие.  Неодобрение.  Уклонение от 

ответа.  Отрицательная оценка.  Отказ.   

7.  Письмо.  Правила оформления частного письма.  Упражнения в написании частных 

писем по тематике раздела 

Тема 1. 3.  Punishment 

1.  Грамматика: Сослагательное наклонение.  The Subjunctive Mood.  

2.  Устная тема: Punishment.   

3.  Текстовый материал: Punishment and its purposes.   

4. Аудирование: по теме раздела.  

5.  Словообразование: Суффиксы существительных - ness, -ion, -ment, -ism.  Суффиксы 

прилагательных -al, - ar, -ic, -ical, -ive, -ful, -less.  Суффикс наречий -ly.  Префиксы non-, 

mis-, dis-, re-, over-.  

6. Разговорные клише к темам: Извинение.  Разрешение.  Запрещение.  Благодарность.  

Поздравление.  Пожелания.   

7.  Письмо.  Упражнения в написании частных писем по тематике раздела 

 

Тема 2. 1.  Capital Punishment 

1.  Грамматика: Условные придаточные предложения.  

 2.  Устная тема: Capital Punishment  

3.  Текстовый материал: по теме раздела.   

4.  Аудирование: по теме раздела.   

5.  Словообразование: Префиксы multi-, out-, fore-, post-, pre-, pro-, ultra-, post-, retro-.   

6.  Письмо.  Упражнения в написании частных писем по тематике раздела.  

Тема 2. 2.  Law Enforcement.  Police Techniques 

1.  Грамматика: повторение видовременной формы глагола.  Условные предложения.  

Повторение местоимений.   

2.  Устная тема: Law Enforcement  

3.  Текстовый материал: The History of British Police.  The organization of Police Forces.  

Police Forces.  Police and the Public.   

4.  Работа с текстом: работа с терминами, общенаучной и др.  лексикой  

5.  Аудирование: по теме раздела  

6.  Письмо: написание деловых писем  

Тема 2. 3.  Prison 

1.  Грамматика: Предложение.   

2.  Устная тема: Prison  

3.  Текстовый материал по теме раздела  

4.  Работа с текстом: Аннотирование.  Схема аннотации.  Разнообразные виды работ с 

текстами по специальности.  Работа с терминами, общенаучной и др.  лексикой  

5.  Аудирование: по теме раздела.   



6.  Письмо: реферирование и составление тезисов.  Деловая переписка.  

 

1. 6.  Безопасность жизнедеятельности 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о формировании профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в различных сферах жизнедеятельности.  

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 
деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, 
выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-8 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 40. 03. 01 

Юриспруденция.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности.  Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как 

социального явления.  Цели, задачи безопасности жизнедеятельности.  Характеристика 

угроз человеку в древнем мире.  Характеристика угроз человеку в современном мире.  

Место безопасности в системе потребностей человека.  Принципы и методы безопасности 

жизнедеятельности.  Признаки безопасности жизнедеятельности.  Классификация рисков.  

Классификация угрожающих факторов.  Классификация опасностей.  Лестница эскалации 

угроз безопасности.  Основные структурные элементы безопасности.  Основные звенья 

механизма обеспечения безопасности.  Основные методы обеспечения безопасности в 

современной России.  

Тема 1. 2.  Здоровье населения и окружающая среда.  Организм, системы 

организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды.  Роль и место 

социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, основные 

термины и понятия.  Показатели общественного здоровья.  Основные современные 

тенденции медико-демографических показателей и факторы их определяющие.  Значение 

статистических методов при изучении общественного здоровья.  Всемирная организация 

здравоохранения (далее – ВОЗ), Международная организация охраны труда (далее – 

МОТ).  



Тема 1. 3.  Природные и техногенные опасности среды обитания.  Техносфера.  

Компоненты техносферы.  Факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы.  

Техногенные опасности, их классификация.  Причины увеличения угроз техногенных 

опасностей.  Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы.  Основные 

принципы защиты от опасностей.  Системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.   

Тема 1. 4.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности.  Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.  Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.  

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях.  Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций.  Мероприятия медицинской защиты.  Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования.  Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  Гражданская 

оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.  

Тема 1. 5.  Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов.  Основные мероприятия по подготовке к защите и защита 

населения от опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий.  Меры, 

принимаемые для обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  Действия населения при эвакуации и рассредоточении.  Действия 

населения при проведении инженерной защиты людей и территорий.  Действия населения 

при проведении радиационной и химической защиты.  Обеспечение пожарной 

безопасности в условиях военных конфликтов.  Установление ограничений на свободу 

передвижения по территории, введение на ней особого режима въезда и выезда.  Усиление 

охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта.  Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-

экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств.  Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и 

предметов первой необходимости.  Запрещение или ограничение проведения собраний, 

митингов и демонстраций, а также иных массовых мероприятий.  Запрещение забастовок 

и иных способов прекращения деятельности организаций.  Ограничение движения 

транспортных средств и осуществление их досмотра.  

Тема 2. 1.  Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего.  Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их 

жизненного цикла.  Обеспечение безопасности труда.  Условия труда, факторы 

производственной среды (химические, физические, биологические), трудовой процесс, 

работоспособность, маркеры безопасности.  Идентификация опасных и вредных факторов 

производственной среды.  

Тема 2. 2.  Экологическая безопасность.  Экологическая составляющая в системе 

жизнедеятельности человека, общества и государства.  Модель устойчивого развития как 

основа безопасности жизнедеятельности.  Основные глобальные экологические проблемы.  

Использование и воспроизводство природных ресурсов.  Характер изменений 

окружающей среды и ожидаемые тенденции.  Мировые источники опасности для России в 



экологической сфере.  Система экологической безопасности в Российской Федерации.  

Нормативы в области охраны окружающей среды.  Система экологического мониторинга.  

Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной России.  

Тема 2. 3.  Социальная безопасность и условия ее формирования.  Социальная 

безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации.  

Опасности индивидуального, общественного и глобального характера.  Государство, как 

основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности.  

Идентификация опасных факторов социального характера.  Прогнозирование социальных 

опасностей.  Социальные конфликты.  

Тема 2. 4.  Управление безопасностью жизнедеятельности.  Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  Система управления безопасностью 

жизнедеятельности.  Функции управления безопасностью жизнедеятельности.  Принципы 

и методы управления безопасностью жизнедеятельности.  Средства управления БЖД 

Управление безопасностью труда.  Управление экологической безопасностью.  

Управление защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).  

Нормативно-правовая база управления безопасностью жизнедеятельности.  Органы 

управления безопасностью жизнедеятельности.  Надзор и контроль за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности.  

 

1. 7.  Физическая культура и спорт 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о средствах, методах и организационных формах физической 

культуры с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей 

различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной 

адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 

биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 
для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности.  

приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей в 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессиональной деятельности и быту; 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  

у обучающихся следующих компетенций: УК-7 соответствии с учебным планом 

 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, 



средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры.  

Тема 1. 2.  Социально-биологические основы физической культуры 

Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда.  

Тема 1. 3.  Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  

Тема 1. 4 Физическая тренировка в обеспечении здоровья  
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.   

Тема 2. 1.  Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической 

культуры, методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции.  

Тема 2. 2.  Общая физическая и специальная подготовка 

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические 

качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка.  

Тема 2. 3.  Современные оздоровительные технологии.  Особенности 

организации студенческого спорта 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная 

гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт.  

Тема 2. 4.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль.  

 

1. 8.  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 



1.  формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2.  обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3.  обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом.  

 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Бег на короткие и длинные дистанции  
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем 

темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).  

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.  

Кросс (бег по пересеченной местности).  Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 

скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши) на результат.  

Тема 1. 2.  Прыжки в длину и высоту  
Прыжки.  Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину.  

Прыжки с место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, 

скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, 

определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, 

маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки 

в длину способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом 

«перешагивание».  

Тема 2. 1.  Индивидуальные технические действия 

Действия с мячом.  Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного 

подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после 

перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной 

близости от нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении 

передачи сверху из глубины площадки.  

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 

броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя 

передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая 

передача в зоны 4. 3,2.  

Подача мяча.  Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.  Нападающий удар через сетку 

по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и 

средних передач; с удаленных от сетки передач.  

Тема 2. 2.  Групповые технические действия 

Групповые действия.  Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие 

игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2 (при второй передаче).  Взаимодействие игроков при второй передаче 

зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач).  Командные действия.  Прием подачи 

и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен 

лицом.  Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону 



передач.  Система игры со второй передачи и игрока передней линии.  Тактика защиты.  

Выбор места при приеме подач.  Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 1,3.  Система игры в защите при страховке нападающего 

игроком задней линии.  Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от 

подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников.  

Групповые действия.  Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  

игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками 

зон 4,2 при приеме, подаче и передаче (при обманных действиях).  

Командные действия.  Расположение игроков при приеме мяча от противника 

«углом вперед» с применением групповых действий.  

Тема 3. 1.  Индивидуальные технические действия 

Техника владения мячом.  Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, 

двумя руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте 

и в движении).  

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.  

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу.  Передачи 

мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном.  

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: 

в прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней 

дистанции; штрафной бросок.  

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола.  Обводка противника без 

зрительного контроля.  Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.  

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.  

Техника защиты.  Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой.  Стойка со ступнями но одной линии.  Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите.  Индивидуальные действия в защите (перехваты 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).  

Тема 3. 2.  Групповые технические действия 

Тактика нападения.  Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью 

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 

взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники 

нападения в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против 

двух нападающих в системе быстрого прорыва.  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.  

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 

командных действий против быстрого прорыва.  

Тактика защиты.  Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом.  Противодействие при бросках мяча в 

корзину.  

Групповые действия.  Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание.  

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.   

Тема  4. 1.  Основы техники безопасности при занятиях стрельбой.  Правила 

поведения в стрелковом тире, правила обращения с пневматическим и огнестрельным 

оружием.  



Тема 4. 2.  Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки.  

Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой 

локтей о стол и с упора для винтовки.  Изучение правильного расположения на огневом 

рубеже в положении стоя.  Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное 

зрение», изучение способов дыхания при стрельбе.  

Тема  5. 1.  Изучение правил игры.  Изучение правил игры в шахматы 

Тема 5. 2.  Разучивание ходов и партий.  Игра в шахматы по упрощенным 

правилам проведения турниров.  Проведение турниров и блиц-турниров.  

Тема 6. 1.  Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода.  

Разучивание скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники 

постановки рук, попеременная работа рук и ног.  

Тема 6. 2.  Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода.  

Разучивание скольжения при одновременном бесшажном ходе, изучение техники 

постановки рук, одновременная работа рук и ног.  

Тема 7. 1.  Изучение способов держания на воде.  Изучение способов держания 

на воде: «поплавок», «звездочка».  

Тема 7. 2.  Изучение техники передвижения способом кроль на груди.  

Изучение техники скольжения на груди, толчка от бортика бассейна, попеременной 

работы рук и ног способом кроль на груди, техники вдоха и выдоха при спортивном 

плавании.  

Тема 8. 1.  Развитие скоростных и силовых способностей.  Выполнение беговых 

упражнений на короткие дистанции, броски мяча в цель.  

Тема 8. 2.  Развитие выносливости и координационных способностей.  

Выполнение длительного бега на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и 

более.  Выполнение акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стоки).  

Тема 9. 1.  Изучение правил игры.  Изучение правил игры настольного тенниса.  

Тема 9. 2.  Изучение технических действий.  Изучение основных технических 

действий.  

 

1. 9.  Теория вероятности и математическая статистика 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теоретико-вероятностном подходе при составлении и анализе математических 

моделей реальных ситуаций, основных методов математической обработки 

статистической информации, имеющих применение в практической деятельности 

будущего выпускника.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления.  

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности.  

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу.  

4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности.  

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач.  



 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Комбинаторика.  Случайные события 

Предмет теории вероятностей.  Элементы комбинаторики.  Формулы для 

вычисления количества перестановок, размещений и сочетаний.  Случайные события и их 

классификация.  Алгебра событий.  Вероятность событий.  Классическое и статистическое 

определение вероятности.  Геометрическая вероятность.  

Теоремы сложения и умножения вероятностей.  Зависимые и независимые 

события.  Условная вероятность.  Формула полной вероятности.  Формула Байеса.  

Повторные испытания, формула Бернулли.  Локальные и интегральные теоремы Лапласа.  

Формула Пуассона.  

Тема 1. 2.  Теория вероятностей случайных величин  

Случайные величины и их классификация.  Дискретные случайные величины: 

определение, закон распределения, функция распределения, числовые характеристики.  

Биномиальный закон.  Закон Пуассона.  

Непрерывная случайная величина: определение, функция распределения, 

плотность распределения, числовые характеристики, вероятность попадания в заданный 

интервал.  Равномерное распределение.  Показательное распределение.  Нормальный 

закон распределения.  Распределения, связанные с нормальным распределением.  

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости между величинами.  

Выборочный коэффициент корреляции, проверка гипотезы о его значимости.   

Уравнение регрессии.  Выборочная линейная регрессия.  Метод наименьших 

квадратов определения коэффициентов линейной регрессии.  

Ранговая корреляция.  Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла.  

Тема 2. 1.  Статистические распределения и оценки их параметров 

Задачи математической статистики.  Генеральная и выборочная совокупности.  

Статистические распределения выборки.  Полигон частот.  Гистограмма.  Точечные 

оценки параметров статистического распределения.  Требования к точечным 

статистическим оценкам.  

Интервальные оценки параметров статистического распределения.  Доверительная 

вероятность (надежность), доверительный интервал.  Доверительный интервал для 

математического ожидания: случаи известной и неизвестной дисперсии.  Доверительный 

интервал для среднеквадратического отклонения.  

Тема 2. 2.  Проверка статистических гипотез.  Основы корреляционно-

регрессионного анализа 

Понятие статистической гипотезы.  Критическая область и область принятия 

гипотезы.  Ошибки первого и второго рода.  Схема проверки гипотезы на примере 

сравнения двух и нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей.  

Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормальных генеральных совокупностей в 

случаях известной и неизвестной дисперсии.  Сравнение выборочной средней с 

гипотетической генеральной средней нормальной генеральной совокупности.  



Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия согласия 

Пирсона.  

Двумерная дискретная случайная величина, ее закон распределения, числовые 

характеристики.  Ковариация, корреляция.   

 

1. 10.  Экономика 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

принятию обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов для управления личными 

финансами.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Формирование и развития навыка использования экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  

2.  Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

3.  Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Общие вопросы экономики.  Определение предмета экономической 

теории.  Основные этапы развития экономической теории.  Эволюция предмета и 

основных направлений экономической теории.  Экономика как единство производства, 

распределения, обмена и потребления.  Особые сферы экономики.  Экономика – сложная 

система отношений.  Взаимосвязь экономики с другими науками.  Общая характеристика 

рыночной экономики.  Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства.  

Тема 1. 2.  Предприятие в современной экономике.  Понятие производства и 

производственный процесс.  Сущность производства.  Производственный процесс как 

деятельность по использованию факторов производства для достижения наилучшего 

результата.  Производственная функция и ее виды.  Краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе.  Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, 

предпринимательство.  Труд как фактор производства.  Производительность и 

интенсивность труда.  Физический капитал.  Капитал как фактор производства.  Основной  

и оборотный капитал.  Физический и моральный износ основного капитала, амортизация.  

Земля как фактор производства.  Закон убывающей предельной производительности.   

Предпринимательство как фактор производства.  Оптимальный производственный выбор 

фирмы.  Производственная функция.  Теория предельной производительности.  Понятие и 

виды издержек.  Стоимость и издержки производства.  Виды издержек.  Сущность 

издержек производства.  Экономические и бухгалтерские издержки.  Переменные и 

постоянные издержки.  Общие, средние и предельные издержки.  Издержки производства 

в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы.  



Издержки производства в долгосрочном периоде.  Эффект масштаба.  Его положительный 

и отрицательный результат.  

Тема 2. 1.  Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.  

Экономический цикл, его причины и фазы.  Эволюция экономических циклов.  Причины 

средних циклических колебаний.  Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н. Д. 

Кондратьева), технологические циклы.  Безработица, ее изменение и виды.  Безработица и 

ее формы.  Определение «полной занятости».  Естественная норма безработицы.  

Регулирование уровня безработицы.  Закон Оукена.  Социально – экономические 

последствия безработицы.  Инфляция, ее сущность и измерение.  Виды инфляции.  

Причины и механизм инфляции.  Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция 

издержек).  Последствия инфляции.  Антиинфляционная политика.  Взаимосвязь 

экономического роста и экономического развития.  Определение экономического 

развития и экономического роста.  Социально-экономическое значение экономического 

роста.  

Тема 2. 2.  Государственная экономическая политика.  Государственное 

регулирование экономики.  Мероприятия антициклического регулирования, или политики 

краткосрочной стабилизации.  Фискальная политика, способствующая новому качеству 

экономического роста.  Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения 

сбережений.  Активизация социальных факторов бюджетной политики.  

 

1. 11.  Социология 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

социального обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, работе с семьей);и практических навыков (формирование) по 

социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, толерантного 

восприятия социальных процессов и явлений.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2.  Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, 

самообразования, дисциплины.  

3.  Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4. Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 

5.  Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6.  Овладеть навыками формирования программы социологического исследования 

в предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях; 

7.  Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и 

слоями населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 



комплексного использования теоретических и методических знаний для социологического 

анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Теоретико-методологические предпосылки становления социологии 

как науки.  Развитие социологической мысли в России.  Развитие классической 

социологии в Западной Европе.  Развитие американской социологии.  Современная 

социологическая теория: основные школы.  Социально-политические концепции XVIII 

века.  Cтановление и развитие социологии как самостоятельной науки.  Возникновение и 

развитие частных общественных наук.  Позитивизм как направление социологии XIX 

века, его основные постулаты.  Социологический проект О.  Конта.  Закон 3-х стадий 

умственного развития человечества.  Конт о критериях научности, о методах анализа 

общества и поведении людей.  Начало специализированной социологической литературы 

в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг.  XIX в.  П. Л. Лавровым и 

Н. К. Михайловским.  Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М. М.  

Ковалевский, Н. И.  Кареев); консервативное (Н. Я.  Данилевский); субъективистское  (М. 

К.  Михайловский, С. М.  Южаков); социология народничества (М. А.  Бакунин,   П. А.  

Кропоткин, П. Л.  Лавров); “легальный марксизм” (П. Б.  Струве); неопозитивизм (П. А.  

Сорокин); марксистская социология (Г. В.  Плеханов, В. И.  Ленин).  Социология в 

советский период.  Возрождение социологии в России.  Развитие классической 

социологии в Западной Европе.  История американской социологии (четыре этапа): 1) 

институционализация– период с начала 90-х гг.  XIX века до начала 20-х гг.  XX века; 2) 

эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов).  Современные 

социологические теории и школы.  Структурный функционализм Т.  Парсонса.  Теории 

обмена.  Феноменологическая социология.  От современной к постсовременной 

социологической теории.  Структурализм.  Структуралистский конструктивизм П.  

Бурдье.  Теория структурации  А. Гидденса.  Теория коммуникативного действия Ю.  

Хабермаса.  Постмодернистская социология (Ж.  Бодрийяр, З. Бауман).  Теория 

самореферентных систем Н.  Лумана.  Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг.  ХХв.  Постмодернистская социальная 

теория и социологическая теория.  Социология в современной России: направления, 

школы, концепции.  

Тема 1. 2.  Объект и предмет социологии как науки.  Место социологии в системе 

научного знания.  Основные категории социологической науки.  Функции и законы 

социологии.  Объект и предмет социологии.  Социология и ее соотношение с другими 

науками.  Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий.  Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии.  

Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др.  Функции социологии: теоретическая, 

информационная, критическая, прогностическая, управленческая.  Понятие социологического 

закона.  Основные законы и тенденции общественного развития.  Социологический закон как 

выражение существенной, необходимой устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и 

компонентов общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение 

целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления.  Классификация 

социологических законов.  Категории социологии.  Категориальный и понятийный аппарат 

как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания.  Специфика 



социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности.  

Интегративный характер категорий социологии.  Сущность понятия “социальное”.   

Тема 1. 3.  Общество как система.  Социальная стратификация и социальная 

мобильность.  Социальная структура и ее элементы.  Социальные институты 

современного общества.  Социальные общности и социальные группы.  Социальная 

стратификация, социальная мобильность.  Общество как целостная социокультурная 

система, признаки общества, его социальная структура.  Открытый и закрытый типы 

общества.  Форма государственной власти как критерий типологизации общества: 

монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия.  Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общество.  Основные функции общества как 

системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная.  Системный 

подход к анализу общества.  Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность.  Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов.  Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.   

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная).  

Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения.  Формы и основные 

характеристики социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, 

горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, 

экономическая, политическая, профессиональная мобильности.  Каналы вертикальной 

циркуляции.  Связь мобильности и типа общества.  Понятие “социальной группы” в 

социологии.  Развитие теории социальных групп Э.  Дюркгейма, Г.  Тарда, Г.  Зиммеля, Г.  

Гумпловича, П.  Сорокина, Р.  Мертона и др.  Классификация малых социальных групп.  

Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, формальные и 

неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, 

референтные группы).  Квазигруппы или мнимые группы, классификация: аудитория, 

толпа, социальные круги.  Направления и методы исследования малых групп.  Групповая 

динамика, бихевиоризм, социометрия.  Социология коллективов.  Понятие “коллектив” и 

основные виды коллективов.  Структура коллектива, его основные элементы.  Формальная 

и неформальная структура коллектива.  Основные характеристики коллектива: групповое 

сознание, деятельность, сплоченность, организованность и т. д.  Понятие и основные 

признаки социальных общностей.  Типология социальных общностей.  Основные 

социальные общности, проживающие в России.  Институциализация и формирование 

социальных институтов.  Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества.  

Общие черты и признаки социальных институтов.  Функции социальных институтов в 

социальной системе.  Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, 

экономики, политики, религии, образования и т. д.  Дисфункции социальных институтов.  

Тема 1. 4.   Социологическое понимание личности Ролевая теория личности.  

Социализация личности.  Социальная установка: понятие, структура, функции.  

Социальная идентичность личности.  Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в 

гуманитарных науках.  Соотношение природного и социального в становлении и развитии 

личности.  Понятие социальной структуры личности.  Социологические концепции 

личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция личности, диспозиционная 

концепция, психоаналитическая концепция З.  Фрейда и др.  Личность как деятельный 

субъект.  Механизмы социальной деятельности и поведения.  Потребности, интересы и 

ценностные ориентации личности.  Личность как источник общественной жизни, ее 

реальный носитель.  Личность как объект и субъект социальных отношений.  Теория 

самоактуализации К.  Роджерса, теория интенциональности Ш.  Бюлера.  Личность и ее 

деятельность в свете теории целеполагания.  Социальный статус, социальная роль 

личности.  Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые).  Социальный престиж статуса.  

Иерархия статусов.  Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные 



притязания).  Ролевой конфликт.  Сущность процесса социализации.  Человек как объект 

социализации.  Агенты социализации и институты социализации.  Этапы социализации 

личности.  Девиация.  Социальный контроль, его формы.  Девиантное поведение.  

Тема 2. 1.  Виды и функции социологического исследования.  Программа 

социологического исследования.  Выборка в социологическом исследовании.  

Измерение в социологическом исследовании.  Шкалы и индексы.  Прикладное 

социологическое исследование как совокупность и определенная последовательность 

исследовательских приемов.  Типология социологических исследований по различным 

основаниям.  Программа прикладного социологического исследования.  Понятие 

программы социологического исследования.   Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, 

технические и организационные решения.  Значение программы в социологическом 

исследовании.  Требования к программе.  Виды программ и их структура.  

Последовательность действий социолога при разработке программы.  Методологический 

раздел программы.  Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач.  Интерпретация понятий концепции 

исследования.  Системный анализ объекта исследования.  Выдвижение и формулировка 

гипотез.  Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы.  

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования.  Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования.  Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 

информации.  Рабочий план исследования.  Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации.  Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат.  Пилотаж и 

проверка программных установок.  Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы.  Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами.  Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений.  Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие.  Индекс и 

этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в 

переменные, перевод переменных в индекс, оценка индекса.  Обоснование надежности, 

обоснованности и точности измерения.  Характеристика выборочного метода.  

Применение выборочного метода в социологических исследованиях.  Основные 

нормативные требования к его использованию.  Алгоритм построения выборки.  

Описание объекта исследования и генеральной совокупности.  Основа выборки.  

Выделение единиц отбора и анализа.  Выбор типа выборки.  Обоснование объема 

выборки.  Репрезентативность выборочного исследования.  Понятие репрезентативности.  

Погрешность выборки.  Случайные и систематические ошибки.  Дисперсия как разброс 

отдельных значений признаков.  Построение выводов об условиях экстраполяции 

результатов выборочного исследования на генеральную совокупность.  

Тема 2. 2.   Количественные методы социологического исследования.  

Организационные методы социологического исследования.  Эмпирические методы 

социологического исследования.  Статистические методы анализа социологической 

информации.  Методы интерпретации социологических данных.  Количественные 

методы сбора эмпирической информации.  Количественные методы и специфика их 

применения в социологии.   Недостатки и преимущества количественных методов.  

Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований.  Специфика эмпирических “количественных” данных.  Специфика 

эмпирических “качественных” данных.  Этапы социологического исследования, на 

которых применимы те или иные количественные методы.  



 Тема 2. 3.   Качественные методы социологического исследования.  Тактики 

качественного исследования.  Методы качественного исследования.  Принципы и 

организация проведения качественных исследований.  Анализ данных в 

качественных исследованиях.  Качественные методы сбора эмпирической 

информации.  Анализ данных в качественных исследованиях.  Качественные методы 

также называются «мягкими».  Развитие качественной методологии стало возможным 

благодаря микросоциологии, представленной такими направлениями, как символический 

интеракционизм (Г.  Блумер, Дж.  Мид), феноменологическая социология.  Тактики 

качественных исследований.  Методы качественных исследований.  Общие черты, 

характерные для качественных методов.  Принципы организации и проведения 

качественных исследований.  

Тема 2. 4.   Организация социологического исследования в социальной сфере.  

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа.  

Проблематика социологических исследований социальной сферы.  Применение 

мониторинговых методик в исследованиях социальной сферы.  Организационно-

технологические управленческие аспекты прикладного социологического 

исследования социальной сферы.  Социологическое исследование в социальной сфере.  

Понятие «социальная сфера»: основные подходы.  Функции социальной сферы.  

Социальное пространство.  Социальное поле.  Проблематика социологических 

исследований социальной сферы.  Уровни организации социологических исследований 

социальной сферы: теоретический, конкретно-социологический и социоинженерный.  

Методы исследования социальной сферы.  Мониторинг в исследованиях социальной 

сферы.  Формирование программы и инструментария для социологического исследования 

социальной сферы.  

 

1. 12.  Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных 

сетях, программных средствах для обработки и управления информацией, формировании 

практических навыков работы с информацией при использовании современного 

программного обеспечения с последующим применением в профессиональной сфере для 

решения прикладных задач.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества.  

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором.  

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций.  

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях.  

5. Приобретение практических навыков применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-9 в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Инструменты работы с текстовыми документами.  Форма 

представления текстовых данных в компьютере.  Способы кодирования текстовой 



информации.  Программы для работы с текстовыми документами.  Форматы текстовых 

документов.  Порядок работы над документом.  Правила набора и верстки документа с 

учетом дальнейшего использования.  Структурирование документов.  Параметры страниц.  

Параметры шрифта и абзаца.  Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.  Режимы 

отображения документа.  Назначение режима «Главный документ».  Сложное 

форматирование документов.  Таблицы.  Графические объекты.  Формулы.  

Рецензирование.  

Тема 1. 2.  Автоматизация работы с текстовыми документами.  Использование 

шаблонов для работы с типовыми документами.  Работа со стилями и списками.  Ссылки.  

Оглавление и указатели.  Рассылки.  Автозамена.  Вставка полей и экспресс-блоков.  

Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов.  
Тема 2. 1.  Инструменты работы с табличными документами.  Форма 

представления числовых данных в компьютере.  Компьютерные технологии обработки 

табличных данных.  Программы для работы с табличными документами.  Автоматизация 

процессов обработки данных.  Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора.  Адресация в электронных таблицах.  Фильтрация данных.  Автоматизация 

поиска данных в таблицах.  Работа с диаграммами.  Защита табличных документов.  

Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов.  

Тема 2. 2.  Анализ данных в электронных таблицах.  Статистическая обработка 

данных.  Построение графических зависимостей.  Способы анализа данных в электронных 

таблицах.  Списки и их использование для анализа табличных данных.  Анализ данных с 

помощью сводных таблиц.  Решение оптимизационных задач.  Финансовые функции.  

Таблицы подстановки.  

Тема 3. 1.  Технологии создания презентаций.  Форма представления 

графических данных в компьютере.  Основные типы презентаций.  Создание базовой 

презентации.  Приемы создания и обработки презентаций.  Работа в программе в 

различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок).  Формирование слайдов с мультимедиа-объектами.  Управление сменой 

слайдов.  Эффекты анимации и управление ими.  Значение портфолио.  Принципы 

наполнения портфолио.  Эффективность устной презентации.  

Тема 3. 2.  Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса.  

Технологии цифровой экономики.  Основные сквозные цифровые технологии и их 

влияние на традиционные сектора экономики.  Системный подход при решении задач.  

Использование искусственного интеллекта.  Типовые решения автоматизации офиса.  

Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное программное 

обеспечение).  Направления автоматизации деятельности офисов.  Компьютерные сети.  

Адресация в компьютерных сетях.  Информационная безопасность и цифровая гигиена.  

Обеспечение совместной деятельности.  Информационные облачные технологии 

автоматизации офиса.  Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный 

интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR 

и AR, 3-D печать.  Обзор «облачных» архитектур.  Автоматизация офисных приложений.  

Облачные технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы.  Совместный доступ.  

Настройка совместного доступа.  

 

1. 13.  Традиционные ценности: основа российского общества 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных 

ценностях в России, о социальных, экономических, политических, духовных 

предпосылках их формирования, оценить состояние ценностных ориентаций 

современного российского общества.  

Задачи дисциплины (модуля): 



1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее 

время территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного 

российского общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09. 11. 

2022 № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей».  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, УК-9 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Наши ценности: цивилизационный код.  

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, 

лежащие в основе гражданской идентичности и единого культурного пространства 

государства.  

Тема 1. 2.  Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного 

к 

социально ответственному.  

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема 

смысла жизни.  

Тема 1. 3.  Быть достойным.  Нравственные эталоны и образцы поведения.  

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии.  

Тема 2. 1.  Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности.  Проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

Тема 2. 2.  Справедливость и законность: диалектика смыслов 

О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и 

обязанностях.  

Тема 2. 3.  Исторические формы единства.  Коллективное начало 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном труде, взаимопомощи и 

взаимоуважении.  Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями.  

Тема 3. 1.  На пути к гражданской идентичности 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности.  

Тема 3. 2.  Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве 

долга.  

Тема 4. 1.  Угрозы традиционным ценностям 
О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о 

беспринципности и гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести.  

Тема 4. 2.  Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 
О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве 

народов.  
 

1. 14.  История религий России 

 

1. 15.  Основы российской государственности 



1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях 

исторического пути российского государства и самобытности его политической 

организации.   

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Древнерусское государство и право IX-XII вв.  

Восточные славяне в предгосударственный период.  Соседская община.  «Военная 

демократия».  Социальная дифференциация общества.  Протогосударства.  Возникновение 

государственности у восточных славян.  Дискуссия норманистов и антинорманистов.  

Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие 

своеобразие ее государственных и правовых институтов.  Общественный строй Древней 

Руси.  Структура населения и правовой статус различных социальных групп.  

Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв.  Территориальная организация 

Древнерусского государства.  Киевская Русь как раннефеодальная монархия.  Высшие и 

местные органы власти и управления.  Военная организация Древней Руси.  

Возникновение и развитие древнерусского права.  Источники права: обычное право, Закон 

русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава 

Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты.  Византийские правовые источники.  

Русская правда как памятник права.   

 

Тема 1. 2.  Государство и право на Руси в XII-XIV вв.  

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в.  — первой 

половине ХVI в. , ее основные этапы и последствия.  Владимирско-Суздальское, Галицко-

Волынское и Киевское княжества: особенности социальной структуры и феодальных 

отношений.  Княжеская власть.  Состояние и развитие государственно-правовых 

институтов.  Новгородская и Псковская феодальные республики.  Социальная структура.  

Административно-территориальное устройство.  Форма правления.  Администрация и суд 

Новгорода и Пскова.  Вече.  Совет господ.  Устройство вооруженных сил.  Новгорода.  

Развитие права в русских землях в удельный период.  Источники права: обычное право и 

нормативно-правовые акты.  Новгородская и Псковская судные грамоты.  Кормчая книга.   

 



Тема 1. 3.  Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв.  

Предпосылки образования Русского централизованного государства.  Этапы 

становления и особенности развития Московского княжества в XIV в.  — первой 

половине ХVI в.  Изменения в социальной структуре русского общества.  Начало 

юридического оформление крепостного права.  Развитие государственного устройства.  

Способы объединения земель.  Ликвидация удельной системы.  Установление системы 

подданства.  Великое княжество Московское как раннефеодальная монархия.  Княжеская 

власть.  Боярская дума и ее правовой статус.  Дворцово-вотчинная система управления.  

Дворцовые пути.  Возникновение приказов.  Организация вооруженных сил.  Поместная 

система.  Изменение статуса церкви и ее отношений с государством.  Флорентийский 

собор 1439 г.  и ее политические последствия.  Автокефалия Московской церкви.  

Освященные соборы.  Стяжатели и нестяжатели.  Борьба с ересями.  Развитие русского 

феодального права.  Частные акты.  Источники права.  Судебник 1497 г.  как памятник 

права.   

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития.  Правовое положение сословий.  Основные разряды служилых людей.  Тяглые и 

нетяглые сословия.  Развитие крепостного права.  Холопы.  Изменения в государственном 

устройстве.  Расширение территориальных границ.  Статус вновь присоединенных 

территорий.  Украина в составе Московского царства.  Государственные реформы 

середины ХVI в.  Опричнина как особый политический режим.  Органы власти и 

управления сословно-представительной монархии.  Царская власть.  Династический 

кризис.  Смута в русском государстве.  Самозванцы.  Попытки ограничения власти царя.  

Первое и второе народные ополчения, организация власти в них.  Боярская Дума.  Земские 

соборы, их структура, состав, порядок созыва.  Приказы, их устройство и классификация.  

Местные органы управления и самоуправления.  Губные и земские избы.  Воеводское 

управление на местах.  Военное устройство.  Стрелецкое войско и новоприборные полки.  

Казаки.  Изменения в положении церкви в государстве.  Учреждение патриаршества.  

Церковная реформа.  Раскол.  Соотношение церковной и светской властей.  Развитие 

права.  Источники права.  Судебник 1550 г.  Стоглав 1551 г.  Соборное Уложение 1649 г.  

как свод феодального права: подготовка, источники, структура.  

 

Тема 1. 4.  Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Сущность абсолютизма и его признаки.  Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития.  Изменения в сословной организации 

общества в конце XVII в.  и первой четверти XVIII в.  Отмена местничества в 1682 г.  

Сословно-правовые преобразования при Петре Великом.  Развитие сословного строя при 

его приемниках в XVIII в.  Статус шляхетства (дворянства).  Указ о единонаследии 1714 г.  

Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  Жалованная грамота 

дворянству 1785 г.  Положение духовенства.  Городское население и его положение в 

сословной иерархии.  Жалованная грамота городам 1785 г.  Развитие сословного 

самоуправления.  Положение крестьянства.  Развитие государственного устройства 

России.  Статус вновь присоединенных земель.  Инкорпорация их в государственно-

правовую систему Российской империи.  Юридическое оформление абсолютизма в 

России.  Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в.  

Ликвидация сословно-представительных учреждений.  Изменение статуса Боярской думы.  

Реформирование приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII 

столетии.  Усиление централизации управления.  Государственные реформы первой 

четверти XVIII в.  Императорская власть.  Реорганизация центрального и местного 

аппарата управления.  Сенат.  Органы надзора: фискалы и прокуратура.  Коллегии.  

Генеральный регламент 1720 г.  Губернские реформы и местная администрация.  Военная 

реформа Петра I.  Введение рекрутской повинности.  Развитие и совершенствование 

регулярной армии и флота Российской империи.  Политический сыск.  Создание 

регулярной полиции.  Табель о рангах 1722 г.  Судебная реформа Петра I.  Отделение суда 



от местной администрации.  Сенат как судебная инстанция.  Юстиц-коллегия, и ее 

функции.  Судебные функции коллегий и местных органов управления.  Военно-судебная 

реформа.  Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в.  

Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ.  Изменения в высшем 

государственном управлении.  Верховный тайный Совет.  Кабинет министров.  

Реорганизация Сената.  Просвещенный абсолютизм в России.  Государственные реформы 

второй половины XVIII в.  Губернская реформа 1775 г.  Местная администрация.  

Реформа судебной системы во второй половине XVIII в.  Система сословных судов.  

Реорганизация полиции.  Устав благочиния 1782 г.  Изменение статуса церкви.  

Ликвидация патриаршества.  Создание Синода.  Секуляризация церковных земель.  

Формирование новой системы права.  Источники права.  Становление отраслевого 

законодательства.  Попытки систематизации законодательства в XVIII в.  «Наказ» 

Екатерины II.  Гражданское право.  Правовой режим вотчин и поместий.  Уголовное 

право.  Артикул Воинский 1715 г.  

 

Тема 1. 5.  Государственный механизм и систематизация законодательства в 

первой половине XIX века 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России 

в первой половине ХIХ в.  Развитие сословного строя.  Закрепление статуса сословий в 

Своде законов Российской империи.  Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.  

Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. , Указ об обязанных крестьянах 1842 г.  Развитие 

российской государственности в первой половине ХIХ вв.  Особенности государственного 

управления и права на окраинах Российской империи.  Особенности организации 

государственной власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии.  

Реорганизация государственного управления.  Органы верховного и подчиненного 

управления.  Государственный совет.  Комитет министров.  Министерства.  Собственная 

его императорского величества канцелярия.  Министерство двора.  Правительственный 

конституционализм.  Проект «Уставной грамоты Российской империи».  Система 

государственной и политической безопасности: реорганизация полиции, жандармерия, 

цензурное законодательство.  Развитие армии и флота.  Возрождение ополчения.  Военные 

поселения.  Изменения в судебной системе.  Учреждение коммерческих судов.  Развитие 

российского права.  Систематизация законодательства.  Полное собрание законов 

Российской империи.  Свод законов Российской империи.  Развитие частного права.  

Уголовное право.  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  Система 

преступлений и наказаний.  

 

Тема 1. 6.  Реформы второй половины XIX в.  и развитие государственно-

правовой системы 

Государственно-политический кризис 1850-х гг.  Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ.  Изменения в сословном строе России.  

Подготовка крестьянской реформы 1861 г.  Основные акты.  Статус свободного сельского 

обывателя.  Временнообязанные крестьяне.  Административно-территориальное 

устройство крестьян.  Крестьянская община, волостные учреждения.  Земельная реформа.  

Уставная грамота.  Мировой посредник.  Выкупная сделка.  Регламентация хозяйственной 

деятельности крестьянства.  Изменения в государственном устройстве.  Присоединение 

Средней Азии и организация управления на ее территории.  Русская Америка.  

Совершенствование центрального и местного государственного аппарата.  Создание 

Совета министров.  Изменения в функционировании центральных ведомств.  Изменения в 

организации и деятельности полиции, пенитенциарной системы.  Финансовая реформа.  

Формирование всесословного самоуправления.  Земская реформа 1864 г.  Городовое 

положение 1870 г.  Система выборов.  Местная администрация.  Изменения в местном 

самоуправлении в 90-е гг.  Военная реформа, ее сущность и основные направления.  

Реорганизация военного управления.  Учреждение военных округов.  Изменение системы 



комплектования армии и флота.  Устав о воинской повинности 1874 г.  

Совершенствование системы подготовки военных кадров.  Судебная реформа.  Судебные 

уставы 1864 г.  Новая судебная организация.  Суд присяжных.  Формирование 

адвокатуры.  Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 1864 г.  Цель и 

основное содержание военно-судебной реформы.  Военно-судебный устав 1867 г.  

Создание постоянных органов военной юстиции.  Судебная контрреформа.  Развитие 

права.  Гражданское право в условиях либеральных реформ.  Возникновение фабричного 

законодательства.  Уголовное право.  Преступления и наказания по Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.  Особые уголовные законы.  Военный 

устав 1875 г.  Военно-морской устав 1886 г.  

 

Тема 1. 7.  Формирование ограниченной монархии.  Свод Основных 

Государственных законов в редакции 1906 г.  Первая Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г.  Конституция РСФСР 1918.  

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в.  

Революция 1905—1907 гг.  как важнейший фактор преобразований.  Советы рабочих 

депутатов.  Кризис сословной организации общества и изменения его структуры.  

Положение основных сословий, социальных классов.  Формирование общественных 

организаций и политических партий, выражающих интересы основных социальных слоев 

общества.  Столыпинская аграрная реформа.  Реформирование государственного аппарата 

вначале ХХ в.  Создание и функционирование Государственной Думы.  

Совершенствование законодательства по выборам в Государственную Думу в 1905—1907 

гг.  Изменение статуса Государственного Совета.  Совет министров.  Манифест 17 октября 

1905 г.  Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.  Права и 

свободы подданных Российской империи.  Развитие системы полицейских органов.  

Чрезвычайная юстиция.  Военно-полевые суды.  Гражданское право вначале ХХ в.  

Уголовное уложение 1903 г.  Изменения в государственном и военном управлении в годы 

первой мировой войны.  Прогрессивный блок.  Особые совещаний по обороне, топливу, 

транспорту, продовольствию.  Союз земств и городов (Земгор).  Военно-промышленные 

комитеты.  Изменения в гражданском и финансовом праве, обусловленные 

обстоятельствами военного времени.  Закон об усилении полиции от 23 октября 1916 г.  

Февральская революция в России в 1917 г. : причины и последствия.  Свержение 

монархии.  Изменения в государственном строе.  Система двоевластия.  Временный 

комитет Государственной Думы.  Возникновение Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов.  Образование Временного правительства.  Взаимоотношения 

Советов с Временным правительством и его органами на местах.  Демократизация 

политической жизни.  Реорганизация местного управления.  Провозглашение республики.  

Высшие органы государственной власти.  Управление на местах.  Армия.  Милиция, 

органы политического сыска.  Правовая политика Временного правительства.  Основные 

черты законодательства.  Новые избирательные законы, законодательство о правах и 

свободах.  Состояние гражданского, уголовного, процессуального права.  Октябрьская 

революция 1917 г.  Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

и его решения.  Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам.  Декрет о мире.  Декрет о 

земле.  Декрет об образовании рабочего и крестьянского правительства.  Борьба за 

распространение Советской власти на всю территорию страны.  Складывание 

однопартийной системы.  Учредительное собрание и его роспуск.  Третий Всероссийский 

съезд Советов.  Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  Развитие 

системы Советов.  Высшие органы власти и управления.  Всероссийские съезды Советов, 

ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ.  Местные органы власти и управления.  

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и 

ВЧК.  Национально-государственное строительство.  Декларация прав народов России.  

Отделение церкви от государства и школы от церкви.  Правовой статус церкви.  

Восстановление патриаршества.  Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  



Основные положения Конституции: структура органов власти и управления; 

взаимоотношения центра и мест; избирательная система.  

 

Тема 1. 8.  Образование советской республики и союзного государства.  

Первые советские конституции 1918 г.  и 1924 г.  Развитие советского права 1918 – 

конец 1920-х гг.  

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.  Политика 

«военного коммунизма».  Национализация средних и мелких предприятий, запрещение 

частной торговли.  Централизация в управлении промышленностью.  Милитаризация 

транспорта и промышленности.  Всеобщая трудовая повинность.  Хлебная монополия.  

Продотряды.  Декрет СНК 11 января 1919 г.  «О разверстке».  Карточная система 

распределения.  Чрезвычайные репрессивные меры.  Конституционные и чрезвычайные 

органы государственной власти и управления в годы гражданской войны.  Совет рабоче-

крестьянской обороны.  Ревкомы.  Комбеды.  Развитие Российской Федерации.  

Особенности правового статуса автономных образований.  Экономический и 

политический кризис начала 1921 г.  Сущность и правовые основы новой экономической 

политики.  Переход к рыночной экономике и замена прямых административных методов 

управления ею гражданско-правовым регулированием.  Основные направления 

осуществления НЭПа.  Создание СССР.  Политическая борьба по вопросу о форме 

советской федерации.  Конституция СССР 1924 г.  и национально-государственное 

строительство.  Национально государственное размежевание в Средней Азии и 

образование новых союзных республик.  Изменения в политической системе.  

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов.  Судебная реформа в РСФСР 

1922 г.  Учреждение прокуратуры и адвокатуры.  Создание Верховного Суда СССР в 1923 

г.  Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г.  

Упразднение ВЧК.  Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР.  Изменение их 

полномочий.  Реорганизация НКВД и милиции.  Военная реформа.  Переход на 

смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение.  Создание 

территориально-милиционной системы комплектования.  Реорганизация военного 

управления.  Введение единоначалия.  Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 

г.  Кодификация советского законодательства в период НЭПа.  Гражданский кодекс 1922 

г.  Кодекс законов о труде 1922 г.  Регулирование семейных отношений.  Земельный 

кодекс РСФСР 1922 г.  Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.  

 

Тема 1. 9.  Развитие советского государства и права 1930-е гг.  Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны.  

Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое значение.  Развитие 

советского государства и права 1945 – 1991 гг.  

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы.  Реорганизация политической системы в 30-е гг.  Укрепление 

однопартийной системы.  Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством.  Проведение форсированной 

индустриализации и коллективизация.  Кредитная реформа 1930—1931 гг.  Подготовка и 

принятие Конституции СССР 1936 г.  Система органов власти и управления.  Коренные 

изменения в избирательном праве.  Права, свободы и обязанности граждан.  Развитие 

СССР как союзного государства.  Вступление в СССР новых союзных республик.  

Мероприятия Советского государства по укреплению обороны страны.  Реорганизация 

органов управления в области обороны.  Переход к кадровой армии.  Закон СССР о 

всеобщей воинской обязанности 1939 г.  Расширение полномочий органов ОГПУ в начале 

30-х гг.  по применению внесудебных репрессий.  Ликвидация республиканских НКВД.  

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе.  Создание в 

1934 г.  НКВД СССР.  Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной 

безопасности НКВД СССР.  Реорганизация милиции в 30-е гг.  Создание общесоюзной 



системы исправительно-трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей 

(ГУЛАГ).  Развитие судебной системы в СССР.  Новые принципы организации и 

деятельности судебных органов.  Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных 

республик 1938 г.  Создание в 1933 г.  общесоюзной прокуратуры Система внесудебных 

репрессивных органов.  Источники советского права в 30-е гг.  Изменения в гражданском 

праве.  Развитие колхозного права.  Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг.  

Семейное и трудовое право 1930-1941 гг.  Изменения в уголовном праве.  Уголовный 

процесс в условиях массовых репрессий.  

Нападение фашистской Германии на СССР.  Превращение страны в единый 

военный лагерь.  Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых областей 1941 г.  Правовой режим военного положения и 

осадного положения.  Перестройка государственного аппарата.  Особенности 

функционирования конституционных органов власти и управления в годы войны.  

Учреждение чрезвычайных органов партийно-государственной власти: Государственный 

комитет обороны СССР, местные комитеты обороны, институт уполномоченных ГКО, 

Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков.  Национально-государственное строительство.  Закон о 

поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г.  Преобразование наркоматов 

обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские.  Ликвидация 

автономных республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние 

районы СССР.  18 Примирение государства с церковью и признание патриотической роли 

православной церкви, мусульманской и иных конфессий.  Избрание московского 

патриарха и создание духовного управления мусульман.  Строительство Вооруженных 

сил.  Учреждение должности Верховного Главнокомандующего и создание Ставки 

Верховного Главнокомандования.  Реорганизация вооруженных сил.  Введение института 

военных комиссаров, его последующая отмена.  Развитие военного законодательства.  

Реорганизация органов внутренних дел и государственной безопасности в годы войны.  

Изменения в судебной системе.  Военные трибуналы.  Создание военных трибуналов и 

органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном положении.  

Расширение их подсудности.  Военно-полевые суды.  Правовая политика Советского 

государства в годы войны.  Чрезвычайное законодательство.  Основные направления 

развития законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, 

трудового, земельного, колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального.  

Социально-экономические и политические последствия войны.  Переход от войны 

к миру и восстановление народного хозяйства.  Перестройка государственного аппарата 

после окончания Великой Отечественной войны.  Упразднение чрезвычайных органов 

власти и восстановление в полном объеме деятельности конституционных органов власти 

и управления.  Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.  Усиление роли 

правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата.  Борьба 

с последствиями культа личности Сталина.  Реформирование госаппарата в конце 50-х — 

начале 60-х гг.  Производственный и территориальный принципы в государственном 

управлении.  Совнархозы.  Демобилизация вооруженных сил.  Организационно-правовые 

меры по переводу вооруженных сил на мирное положение.  Реорганизация органов 

управления вооруженными силами.  Сокращение армии и флота в начале 60-х гг.  

Создание ракетных войск стратегического назначения.  Закон о воинской обязанности 

1967 г.  Реорганизация правоохранительных органов, аппарата партийного и 

государственного контроля в 1950 — 1960-е гг.  Либерализация режима и начало 

массовой реабилитации необоснованно репрессированных по политическим мотивам.  

Ликвидация Особого совещания при МВД СССР в 1953 г.  Упразднение МГБ.  

Учреждение КГБ при Совете Министров СССР.  Национально-государственное 

строительство.  Развитие конституционных прав союзных и автономных республик.  

Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в годы войны.  

Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 



народного хозяйства после второй мировой войны.  Изменения в гражданском, трудовом, 

колхозном праве.  Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг.  Обновление 

уголовного и процессуального права.  Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г.  Законы Союза ССР об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г.  Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г.  Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г.  и Гражданский кодекс РСФСР 1964 

г.  

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. : смещение Хрущева со всех постов и 

решение о недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и 

Председателя Совета Министров СССР.  Ликвидация совнархозов и восстановление 

общесоюзных промышленных министерств и административно-приказных методов 

управления промышленностью.  Государственное управление экономикой.  Новая 

попытка экономической реформы.  Принятие положения о государственном 

социалистическом предприятии 1965 г.  Централизация управления в рамках ведомств.  

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г.  Ее основные положения и отражение в 

ней идей общенародного государства и «развитого социализма».  Восстановление во 

второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних дел и 

юстиции.  Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г.  и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г.  Создание следственного 

аппарата в органах внутренних дел.  Техническое переоснащение органов внутренних дел.  

Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже 

(1979).  Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г.  

Продолжение кодификации законодательства.  Ведомственное нормотворчество.  Вопрос 

о Своде законов СССР.  Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 

1970 г.  Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г.  Земельное и колхозное право.  Примерный 

устав колхоза 1969 г.  Закон об охране природы РСФСР.  Общесоюзные основы 

законодательства о здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории 

и культуры.  Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР.  Нарастание социально-экономических и политических 

трудностей.  Попытки преодолеть кризисные явления в период «перестройки».  

Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение социально-экономического 

развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины.  Ослабление административно-

командных методов управления.  Закон о государственном предприятии 1987 г.  Развитие 

индивидуальной трудовой деятельности и кооперации.  Положение о колхозах 1988 г.  

Гласность.  Ослабление идеологического контроля.  Обновление кадрового состава 

государственного и партийного аппарата.  Обострение политического кризиса.  XIX 

конференция КПСС 1988 г.  Реформа политической системы.  Внесение изменений в 

Конституцию СССР.  Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти СССР.  

Изменение статуса Верховного Совета СССР и его Президиума.  Учреждение поста 

Президента СССР и консультативных органов при президенте: Президентский Совет, 

Совет безопасности, Совет Федерации и т. д.  Кабинет министров.  Отмена ст.  6 

Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС.  Возникновение новых 

политических партий и движений.  Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов.  

Межнациональные конфликты.  Нарастание центробежных тенденций.  Попытки 

противостоять этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении 

компетенции между Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов 

федерации из состава Союза), а также силовыми методами.  Декларация о 

государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г.  Провозглашение союзными и 

автономными республиками деклараций о суверенитете.  «Война законов».  Учреждение 

съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России.  Выборы первого 



президента России 12 июня 1991 г.  «Ново-Огаревский процесс».  Подготовка нового 

союзного договора.  События августа 1991 г.  Государственный комитет по 

чрезвычайному положению.  Запрет КПСС.  Изменения в союзном госаппарате.  

Подчинение союзных ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции 

России.  Распад СССР.  Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г.  о 

денонсации союзного договора и создании Содружества независимых государств.  

 

Тема 2. 1.  Конституция Российской Федерации и ее развитие  

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции.  

Характеристика Конституции РФ.  Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации.  Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 

г.  Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок.  

Конституция и конституционное право.  Конституция и международное право.  

Конституционализм в современной России.  Конституционность и конституционный 

порядок.  Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

осуществления.  Охрана и защита Конституции Российской Федерации.  Охрана и защита 

Конституции.  Конституции и уставы субъектов РФ.  

 

Тема 2. 2.  Народовластие – основа конституционного строя Российской 

Федерации  
Понятие и формы демократии.  Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия».  Проблемы определения демократии как народовластия.  Виды 

публичной власти.  Теория народного суверенитета.  Непосредственная и 

представительная демократия.  Понятие непосредственной демократии и ее место в 

системе народовластия.  Достоинства и недостатки непосредственной демократии.  Виды 

институтов непосредственной демократии: а) Референдум.  Понятие и виды референдума.  

Конституционно правовое регулирование референдума в РФ.  Субъекты права на 

референдум.  Вопросы референдума, основные стадии референдумного процесса.  б) 

Иные формы непосредственной демократии: опросы и публичные слушания; наказы 

избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и выборных должностных лиц; общие 

собрания и сходы граждан; правотворческая (законодательная) инициатива; обращения 

граждан; собрания и публичные мероприятия.  Представительная демократия в системе 

народовластия.  Понятие и виды представительной демократии.  Императивный, 

свободный, полусвободный мандаты депутатов.  Достоинства и недостатки 

представительной демократии.  Соотношение непосредственной и представительной 

демократии.  Взаимоотношения личности и государства.  Человек, его права и свободы – 

высшая ценность.  Основные концепции взаимоотношений личности и государства: 

естественно правовая и позитивная.  Роль гуманистического начала в Конституции 

Российской Федерации и его влияние на развитие России.  Человек – полноправный 

субъект в отношениях с государством.  Толкование статьи 2 Конституции Российской 

Федерации Конституционным Судом Российской Федерации.  

 

Тема 2. 3.  Россия – федеративное государство  

Конституционно-правовая природа России как федеративного государства.  

Асимметричность Российской Федерации.  Перспективы приближения России к 

симметричной федерации.  Конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации.  Приоритет прав человека.  Национально-территориальный и 

территориальный принципы построения Российской Федерации.  Государственная 

целостность Российской Федерации.  Единство системы государственной власти 

Российской Федерации.  Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  Равноправие и самоопределение народов Российской 

Федерации.  Равноправие субъектов Российской Федерации.  Проблемы реализации 



конституционных принципов Российской Федерации.  Договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  Передача 

осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Порядок разрешения споров о 

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  Конституционно-правовые 

признаки России как федеративного государства.  Суверенитет Российской Федерации.  

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации.  Территория 

Российской Федерации.  Государственная граница Российской Федерации.  Правовой 

статус территории Российской Федерации и ее границ.  Порядок изменения границ между 

субъектами Российской Федерации.  Единое гражданство в Российской Федерации.  

Федеральная система государственной власти.  Система федерального законодательства.  

Международная правосубъектность Российской Федерации.  Экономическая основа 

суверенитета Российской Федерации.  Федеральная государственная собственность и ее 

объекты.  Единство денежной и кредитной системы.  Единство Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  Государственный язык Российской Федерации.  Декларация о 

языках народов России.  Закон о языках народов Российской Федерации.  

Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн).  Столица 

Российской Федерации и ее статус.  Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения.  Полномочия Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

 

Тема 2. 4.  Избирательное право Российской Федерации 

Значение выборов в демократическом государстве.  Понятие избирательного права 

в субъективном и объективном смыслах.  Понятие избирательной системы.  

Мажоритарная избирательная система и ее разновидности.  Пропорциональная 

избирательная система.  Смешанная избирательная система.  Соотношение 

избирательного права и избирательной системы.  Источники избирательного права.  

Принципы избирательного права.  Российской Федерации.  Понятие всеобщего 

избирательного права.  Активное и пассивное избирательное право.  Избирательные 

цензы.  Понятие и гарантии равного избирательного права.  Понятие прямого 

избирательного права.  Многостепенные и косвенные выборы.  Тайное голосование: 

понятие и гарантии.  Состязательность выборов.  Свободное и добровольное участие 

граждан в выборах Российской Федерации.  Проблемы абсентеизма.  Регулярность 

проведения выборов органов государственной власти.  Избирательный процесс:  понятие 

и основные стадии;  назначение выборов;  избирательные округа и избирательные 

участки: понятие, виды, порядок образования;  избирательные комиссии: виды, состав, 

порядок образования, компетенция, порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и 

правовой статус зарегистрированного кандидата;  предвыборная агитация;  

финансирование выборов;  порядок голосования, подсчета голосов избирателей, 

установление результатов выборов и их опубликование.  Обжалование нарушений 

избирательных прав граждан.  Ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан.  Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного 

права.  Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов.  Проблемы 

совершенствования избирательного права и избирательного процесса.  

 

Тема 2. 5.  Президент Российской Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти.  Конституционная характеристика Президента Российской 

Федерации как главы государства.  Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Президента Российской Федерации.  Срок полномочий Президента Российской 

Федерации.  Выборы Президента Российской Федерации и порядок вступления его в 



должность.  Принесение присяги.  Неприкосновенность Президента Российской 

Федерации.  Основания прекращения исполнения полномочий Президента Российской 

Федерации.  Основания и порядок отрешения Президента Российской Федерации от 

должности.  Основные функции и полномочия Президента РФ.  Президент РФ – гарант 

Конституции РФ.  Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех 

органов государственной власти.  Полномочия Президента по формированию 

государственных органов.  Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности.  Полномочия Президента в области внешней политики.  

Полномочия Президента в области правового статуса личности.  Полномочия Президента 

РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  Взаимодействие Президента РФ со 

всеми ветвями власти на федеральном уровне.  Президент и органы государственной 

власти субъектов РФ.  Президент РФ и органы местного самоуправления.  Правовые акты 

Президента РФ.  Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  Послания 

Президента Федеральному Собранию РФ.  Организация работы Президента РФ.  Органы, 

содействующие Президенту Российской Федерации в осуществлении его полномочий: 

Администрация Президента Российской Федерации, Совет безопасности Российской 

Федерации, Государственный Совет.  Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

вопросам статуса Президента РФ.  

 

Тема 2. 6.  Федеральное Собрание Российской Федерации 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика.  

Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума.  Государственная Дума: состав, 

порядок выборов депутатов.  Полномочия Государственной Думы.  Структура и органы 

Государственной Думы.  Аппарат Государственной Думы.  Порядок работы 

Государственной Думы.  Роспуск Государственной Думы.  Совет Федерации.  Состав и 

формирование Совета Федерации.  Органы и должностные лица Совета Федерации.  

Аппарат Совета Федерации.  Полномочия Совета Федерации.  Порядок проведения сессий 

и заседаний Совета Федерации.  «Правительственный час».  Парламентский запрос Совета 

Федерации.  Парламентские слушания.  Законодательный процесс в Федеральном 

Собрании РФ: понятие, значение, основные стадии.  Законодательная инициатива, ее 

субъекты.  Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной Думой.  

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой.  Вопросы, 

подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации.  Отклонение 

федерального закона Советом Федерации и его повторное рассмотрение Государственной 

Думой.  Порядок разрешения разногласий между палатами.  Подписание и обнародование 

федеральных законов Президентом Российской Федерации.  Отклонение Президентом 

Российской Федерации федеральных законов и повторное рассмотрение Государственной 

Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом Российской Федерации.  

Особенности принятия федеральных конституционных законов и законов о 

конституционных поправках.  Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура.  Императивный 

мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы.  

Срок полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.  Основания 

и порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы.  Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации.  Формы деятельности члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы.  Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы.  Гарантии статуса члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы: материальные, социальные, юридические.  Неприкосновенность 



члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.  Ответственность члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы.  

 

Тема 2. 7.  Правительство Российской Федерации  

Понятие и правовой статус исполнительной власти.  Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации.  Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти.  Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ.  Взаимоотношения Правительства РФ и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.  Взаимоотношения 

Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  Взаимоотношения Правительства РФ и 

органов судебной власти РФ Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства РФ.  Полномочия Правительства Российской Федерации: общие; в сфере 

экономики; в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики; в 

социальной сфере; в сфере науки, культуры, образования; в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, 

борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и государственной безопасности 

Российской Федерации; в сфере внешней политики и международных отношений и иные 

полномочия.  Правовые акты Правительства Российской Федерации.  Организация 

деятельности Правительства Российской Федерации.  Председатель, заместители 

Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия.  Заседания 

Правительства Российской Федерации.  Ответственность Правительства РФ.  Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской 

Федерации своих полномочий.  

 

Тема 2. 8.  Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Судебная власть в системе разделения властей.  Взаимоотношения судов с 

органами законодательной и исполнительной власти.  Судейское сообщество и его 

органы.  Судебная система РФ.  Особенности судебной системы РФ.  Порядок создания и 

упразднения судов.  Требования к кандидатам на должность судьи.  Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов.  Срок полномочий судей.  Конституционные 

принципы правосудия.  Формирование и конституционное закрепление основных 

принципов правосудия.  Принцип осуществления правосудия только судом.  

Независимость судей.  Неприкосновенность судей.  Несменяемость судей.  Равенство всех 

перед законом и судом.  Презумпция невиновности.  Состязательность и равноправие 

сторон.  Гласность судебного процесса.  Участие граждан в отправлении правосудия.  

Конституционный Суд РФ.  Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ.  

Компетенция Конституционного Суда РФ.  Состав, порядок формирования и структура 

Конституционного Суда РФ.  Конституционно правовой статус судьи Конституционного 

Суда РФ.  Аппарат Конституционного Суда РФ.  Участники процесса.  Основные 

принципы конституционного судопроизводства.  Принцип независимости 

Конституционного Суда РФ.  Коллегиальность.  Гласность.  Устность разбирательства в 

Конституционном Суде РФ.  Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ.  

Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ.  Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде РФ.  Стадии конституционного 

судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  

Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция.  Правовое регулирование статуса 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  Формы взаимодействия 

Конституционного суда РФ с конституционными (уставными) судами субъектов РФ.  

Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти.  

 



Тема 2. 9.  Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов.  Система местного самоуправления.  Полномочия местного самоуправления.  

Конституционные гарантии местного самоуправления.  Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления.  

 

1. 16.  Русский язык и культура речи 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании 

соответствующего комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит 

коммуникативный характер.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм.  

2. Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок.  

3. Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности.  

4.  Овладение основами устной и письменной деловой речи.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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

Языковая политика.  Происхождение и функции языка в современном обществе.  

Происхождение и основные функции языка в современном обществе.  Этапы культурного 

развития языка.  Литературный язык и государственный язык.  Взаимодействие языка и 

общества.  Языковая политика.  

Тема 1. 2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический.  Виды норм.  Основные принципы русской 

орфографии.  Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический.  Виды норм и уровни языковой системы.  Нормы устной и письменной речи.    

Основные принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, 

традиционный, дифференцирующий.  

Тема 1. 3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации.  Особенности построения текстов разных стилей.   
Коммуникативный аспект культуры речи.  Функциональные стили и функциональные 

разновидности русского литературного языка как типовые коммуникативные ситуации.  

Язык художественной литературы и литературный язык.  Особенности разговорной речи.  

Научный стиль и терминология.  Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

1. 17.  Основы современного естествознания 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о современной научной картине мира с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.  



Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы.  

2.  Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3.  Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.  
2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Природа и естествознание.  Введение в естествознание: Материя и ее 

виды – вещество, поле и вакуум.  Структурные уровни организации материи.  Микро-, 

макро-и мегамиры.  Движение материи.  Пространство и время.  Определения понятий 

«концепция» и «естествознание». История естествознания: Естествознание в Древнем 

мире: Шумерская цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние 

века – Арабский Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения.  Научная 

революция XVII – XVIII веков.  Естествознание в России.  Естествознание в XIX веке.  

Научно-техническая революция XX века.  Система естественных наук: Наука.  Научный 

метод.  Факты.  Гипотезы.  Эксперименты.  Модели.  Теории.  Принципы законы и 

категории.  «Бритва Оккама».  Корпускулярная и континуальная концепция описания 

природы.  Динамические и статистические закономерности в природе.  Развитие науки.  

Научные революции.  Система естественных наук.  

Тема 1. 2.  Современная естественно-научная картина мира.  Основные 

концепции физической картины мира:1.  Механика.  Пространство, время.  Принципы 

относительности.  Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса.  Законы 

Ньютона.  Гравитационное взаимодействие. 2.  Электромагнетизм.  Закон сохранения 

электрического заряда.  Электрические и магнитные поля.  Сила Лоренца.  Уравнения 

Максвелла.  Электромагнитное взаимодействие. 3.  Колебания и волны.  Свободные, 

затухающие колебания, резонанс.  Волны упругие.  Шкала электромагнитных волн.  

Оптика. 4.  Атомная физика.  Квантовая механика.  Состояние.  Принцип 

неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, принцип 

дополнительности.  Уравнения Шредингера.  Многоэлектронный атом. 5.  Ядерная 

физика.  Состав и характеристики ядра.  Виды радиоактивности, ядерные реакции деления 

и синтеза.  Цепные ядерные реакции. 6.  Физика элементарных частиц.  Классификация 

элементарных частиц.  Кварки и лептоны.  Взаимодействие.  Близкодействие.  Кванты 

сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 7.  Термодинамика и 

статистическая физика.  Законы термодинамики.  Закон сохранения энергии в 

макроскопических процессах.  Принцип возрастания энтропии.  Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана.  Газы, жидкости и твердые тела.  Принципы 

симметрии. Основные концепции химии: Система химических наук.  Химические связи, 

системы и процессы.  Реакционная способность веществ.  Энергетика химических 

реакций.  

Тема 1. 3.  Мегамиры и планетарный уровень организации материи.  

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом.  Принцип Коперника и 

космологический принцип.  Характеристики Вселенной.  Возникновение Вселенной и ее 

эволюция.  Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция.  

Классификация звезд.  Солнце, его характеристики и эволюция.  Солнечная система: 



Планеты, астероиды, кометы и их характеристики.  Земля, её характеристики, строение и 

эволюция.  Солнечно-земные связи.  Геосферные оболочки Земли: Литосфера как 

абиотическая основа жизни.  Экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая.  Гидросфера.  Атмосфера.  Магнитосфера.  

Климат Земли и его эволюция.  Географическая оболочка Земли.  Основные концепции 

геологии: Система геологических наук.  Глобальная тектоника.  Геохронологическая 

шкала.  Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом.  

Дифференциация.  Интеграция.  Взаимопроникновение идей и методов различных наук.  

Тема 2. 1.  Биологический уровень организации материи.  Основные концепции 

биологии: Система биологических наук.  Генетика.  Генная инженерия.  Геном человека 

Биосфера Земли: Возникновение жизни.  Структура биосферы.  Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем.  Особенности биологического уровня 

организации материи.  Генетика и эволюция.  Единый генетический код живого вещества.  

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы.  Учение Вернадского о биосфере.  Человечество: Человечество.  

Расы.  Народы.  Антропология.  Этносы.  Этногенез и биосфера.  Учение Л.  Гумилева: 

кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.  Человек: Человек: физиология, 

здоровье, работоспособность, творчество.  Интеллект, эмоции, воля.  Человек как 

целеустремленная система.  

Тема 2. 2.  Высшие уровни организации материи.  Ноосфера – сфера разума и 

техносфера: Цивилизация.  Информационное общество.  Биоэтика.  Человек, биосфера и 

космические циклы.  Техносфера и её эволюция.  Определение технологии.  

Вещественные, энергетические и информационные технологии.  Технологическое 

общество.  Проблема искусственного разума и его носителей.  Самоорганизация: 

Самоорганизация в неживой и живой природе.  Примеры.  Синергетика.  Энтропия и 

информация.  Открытые и диссипативные системы.  Порядок и беспорядок в природе.  

Детерминированный и квантовый хаос.  Шумы.  Фракталы.  Элементы теории игр и 

теории катастроф.  Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры.  Две 

культуры: позиция Ч.  Сноу и Е.  Фейнберга.  Наука, искусство, игра – способы познания 

мира.  Принцип универсального эволюционизма.  Картина мира.  Путь к единой культуре.  

Тема 2. 3.  Моделирование в сложных системах.  Метод математического 

моделирования: Математическое моделирование.  Физическое моделирование.  Элементы 

теории размерностей и теории подобия.  Моделирование в химической технологии.  

Математическое моделирование в биологии и биофизике.  Моделирование в социальных 

системах.  Моделирование в экономических системах.  Эволюционная экономика: 

Основные положения классической экономики.  Синергетическая экономика.  

Эволюционная экономика.  

 

1. 18.  Основы противодействия коррупции 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

является усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии 

коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 
3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 



5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Феномен коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации.  Феномен коррупционных отношений в 

современном обществе и влияние на развитие Российской Федерации.  Причины и 

условия, способствующие коррупции.  Становление коррупционных отношений в истории 

российского общества.  Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.   

Тема 1. 2.  История противодействия коррупции в России.  Коррупция в 

Московском государстве XVI—XVII вв. Коррупция в Российской империи.  Советский 

период коррупции.   

Тема 2. 1.  Понятие и сущность теневых экономических отношений.  Понятие и 

сущность теневых экономических отношений.  Особенности существования теневой 

экономики.  Факторы развития теневой экономики.  Теневая экономика как система.  

Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики.  

Тема 2. 2.  Теневая экономика как система.  Взаимообусловленность 

коррупции и теневой экономики.  Факторы, способствующие развитию теневой 

экономики: социальные, финансово-экономические, правовые, административные, 

общественно-политические.  Коррупционные отношения в деятельности.   Особенности 

коррупционных отношений.   Основные направления противодействия теневым 

экономическим отношениям.  

Тема 3. 1.  Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.  

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  Нормативно-правовая 

основа противодействия коррупции.  Нормы трудового законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  Нормы гражданского законодательства и предупреждение 

коррупции.  Административно-правовые антикоррупционные нормы.  Ведомственные 

нормативные акты по вопросам противодействия коррупции.  Виды и формы 

юридической ответственности за нарушение антикоррупционного  законодательства.  

Тема 3. 2.  Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства.  Уголовно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства.  Административно-правовая 

ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.  Гражданско-

правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.  

Тема 4. 1.  Организация противодействия коррупционной преступности.  

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации 

антикоррупционных мер (например, путем стимулирования граждан за активную 

антикоррупционную позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных 

преступлениях, и т.  п. ). Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной 

позиции граждан, сотрудников органов внутренних дел.  Повышение статуса сотрудников 

органов внутренних дел в российском обществе, в правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия.  

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности.  



Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Тема 4. 2.  Основные направления противодействия коррупционной 

преступности.  Проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции.  Создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества.  Принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению.  Совершенствование системы и 

структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля над 

их деятельностью.  Введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.  Унификация 

прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а 

также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей.  Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления.  Обеспечение независимости средств 

массовой информации.  Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность.  Совершенствование организации 

деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции.  Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы.  Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд.  Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности.  Совершенствование 

порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных 

и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения.  Повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих.  Укрепление 

международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом.  Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц.  Передача части функций государственных 

органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям.  Сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов.  Повышение ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 

по устранению причин коррупции.  Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах.   

Тема 5. 1.  Статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности.  Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  



в УИС.  Общественная опасность коррупции.  Уровень и причины латентности 

коррупционных преступлений.  

Тема 5. 2.  Личность коррупционера-сотрудника.  Обязанности человека: 

понятие, содержание и виды.  Обязанности человека и нравственный долг.  Соотношение 

прав человека и его обязанностей.  Соотношение обязанностей   человека   и   

обязанностей   гражданина, механизм   их   реализации.  Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.    Конституционные   обязанности гражданина, их виды в 

различных странах мира.  

Тема 6. 1.  Состояние и тенденции развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.  

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.  

Тема 6. 2.  Международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты.  Международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты.  Значение международных правовых и этических антикоррупционных 

стандартов для российского права.  

 

1. 19.  Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  
 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической  

реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные 

решения и выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, 

касающиеся применения мер установленных действующим законодательством, 

необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 

социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, 

рассмотреть основные аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотренных УК РФ, их 

квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, 

т. е. , совершать юридические действия в точном соответствии с законом и 

юридически правильно квалифицировать факты совершения соответствующих 

посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения 

причин и условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-11 в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Терроризм: понятие сущность, современные тенденции.  Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также 

соответствующей трансформации понятийно-категориального аппарата.  Изучение 

объекта и субъектов террористической деятельности, а также рассмотрения средств 

материального и нематериального воздействия.  Рассмотрение комплекса политических, 

экономических, социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, 

которые способствуют сохранению террористических угроз в России.  

 

Тема 1. 2.  Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации.  Правовое регулирование 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к которым относятся 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 

содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении антитеррористических мероприятий.  

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны; 

− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного 

права (Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций 

Организации Объединенных Наций в сфере противодействия терроризму, среди 

которых: Конвенция 1970 г.  о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

Конвенция 1979 г.  о борьбе с захватом заложников.  Конвенция 1988 г.  о борьбе с 

незаконными актами, направленными против морского судоходства.  Конвенция 

1990 г.  о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.  

− Конвенция 2005 г.  о борьбе с актами ядерного терроризма и др. ); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г.  № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму», от 28 декабря 2010 г.  № 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 

г.  № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и др. ); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г.  №116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.  № 664 

«О мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму», постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2008 г.  № 333 «О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму», 

ведомственные нормативные правовые акты).  

 

Тема 1. 3.  Ресурсное обеспечение общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации  



Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  Изучена кадровая политика данной системы.  

Тема 1. 4.  Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Изучение форм международного сотрудничества в области противодействия 

терроризму.  Рассмотрение механизмов Организации Объединенных Наций, Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского союза, Шанхайской 

организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации 

Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских государств, других 

международных организаций универсального (глобального), регионального и 

субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных органов.  

Тема 2. 1.  Правовые и организационные основы профилактики терроризма.  

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

  

Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма.  

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении способствующих совершению 

правонарушения: причин и условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми.  

 

Тема 2. 2.  Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации.  Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в ней.  Рассмотрение организационных основ 

противодействия терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 

власти, высшие должностные лица субъекта Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления.  

 

Тема 2. 3.  Уровни террористической опасности и порядок их установления.  

Организация деятельности по борьбе с терроризмом.  

Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской 

Федерации, также порядка их установления.  Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 

которой понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по 



выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и 

расследованию преступлений террористического характера.  

 

Тема 2. 4.  Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических проявлений 

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного 

морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные 

группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического 

акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации вреда, 

причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое 

сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, 

и лиц, участвовавших в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности 

объектов, подвергшихся террористическому воздействию.  

 

1. 20.  Теория государства и права 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Теория государства и права» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о становлении и развитии форм отечественного 

государственного устройства и управления, а также формировании и динамике 

российского права на различных этапах социально-экономического и политического 

развития страны с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по анализу закономерностей государственно – правового 

развития России.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Усвоение знаний о сущности, структуре дисциплины (модуля) «Теория 

государства и права».  

2.  Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

(модуля) «Теория государства и права России».  

3.  Овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития правовой системы и государственных институтов в настоящее 

время на основе знания закономерностей их развития и функционирования.  

4.  Рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю 

наиболее значимых и влиятельных событий в системе государства и права; 

5.  Определить основные этапы развития российской правовой системы, главные 

источники отечественного права, их особенности и содержание;   

6.  Проследить общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

7.  Научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых 

явлений; 

8.  Научиться самостоятельно, анализировать и логическиграмотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 



проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

9.  Развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам теории 

государства и права.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.   Объект и предмет теории государства и права.  Общая 

характеристика теории государства и права как науки.  Объект теории государства и 

права.   Подходы к пониманию предмета теории государства и права.  Функции теории 

государства и права.  Методология теории государства и права.  Диалектика и метафизика 

как всеобщие методы познания государства и права.  Общенаучные и частно-научные 

методы познания в юриспруденции.  Частноправовые способы и приемы познания 

государственно-правовых явлений: формально-юридический и сравнительно-правовой 

методы.  Классификация юридических наук.  Место и роль теории государства и права в 

системе юридического знания.  Теория государства и права как политико-юридическая 

наука.  Методологическая роль теории государства и права.  Соотношение теории 

государства и права с философией права и социологией права.  Теория государства и 

права и философия.  Взаимосвязь и взаимодействие теории государства и права с 

гуманитарными науками: политологией, социологией, историей, социальной психологией, 

экономической теорией, этикой.  

Тема 1. 2.  Методология теории государства и права.  Методология теории 

государства и права.  Диалектика и метафизика как всеобщие методы познания 

государства и права.  Общенаучные и частно-научные методы познания в юриспруденции.  

Частноправовые способы и приемы познания государственно-правовых явлений: 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы.  

Тема 2. 1.  Теории возникновения государства.  

Содержание, познавательная ценность и идеологическая роль основных теорий 

происхождения государства (теологическая, патриархальная, психологическая, 

договорная, патримониальная, органическая, ирригационная теории происхождения 

государства и права, теория насилия).  

 

Тема 2. 2.   Понятие и сущность государства.  

Многообразие подходов к определению понятия государства.  

Государство как политическая организация общества: социальная природа и 

назначение.  Государственная власть как особая разновидность социальной власти.  

Соотношение политической и государственной власти.  Публичная власть, налоги и 

организация населения по территориальному принципу как основные признаки 

государства.  Государственный суверенитет.  

Подходы к пониманию сущности государства.  Классовое и общесоциальное в 

сущности государства.  

Тема 3. 1.  Механизм государства.  Политическая система общества.  

Понятие и значение механизма государства.  Соотношение понятий механизм 

государства и государственный аппарат.   

Структура механизма государства.  Понятие и признаки государственных органов.  

Классификация государственных органов.  Государственные предприятия и учреждения.  

Органы местного самоуправления.  Государственные служащие.   

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  Принцип 

разделения властей: теория и практика.  Система “сдержек и противовесов” в 

современном государстве.  

Понятие политики и политической системы.  Функции политической системы.  



Структура политической системы.  Институциональная подсистема политической 

системы.  Место и роль государства в политической системе общества.  Политические 

партии,  общественные движения,  объединения и организации в политической системе.  

Место и роль церкви в политической системе.   

Политические нормы.  Понятие и формы политического сознания.  

Коммуникативная подсистема политической системы.  

 

Тема 4. 1.  Происхождение права.  

Общая характеристика соционормативной системы первобытного общества.  

Мононормы.   

Основные подсистемы нормативной системы первобытного общества: табуитет, 

мораль, обычное право.  Табуитет как древнейшая форма социальной регуляции.  Понятие 

морали как основной формы общественной воли в первобытном обществе.  Сущность и 

генезис обычного права.  

 

Тема 4. 2.  Правопонимание.  

Причины многообразия подходов к пониманию сущности права.    Основные 

концепции правопонимания: сущность, познавательная ценность и идеологическая роль.  

Школа естественного права.   Юридический позитивизм и его основные направления: 

формально-догматическая юриспруденция, нормативистская теория права, 

“юриспруденция интересов”.  Социологическая школа права.  Марксистское 

правопонимание.  Психологическая школа права.  Историческая школа права.  Проблемы 

соотношения права и закона.  Право в объективном и субъективном смысле.  Функции 

права.  

Понятие социальных норм.  Отличие социальных норм от норм технических.  Виды 

социальных норм.  Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное.  

Соотношение права и морали.  Соотношение права и политических норм.  Соотношение 

права и религиозных норм.  Соотношение права и инфорномии.  Право и обычай.  

Соотношение права и других социальных норм.  Социальная аномия как феномен 

современного общества.  

 

Тема 5. 1.  Система права.  

Понятие системы права.  Отличие системы права от правовой системы.  Структура 

системы права.  Понятие и виды отраслей и институтов права.  Предмет правового 

регулирования.  Понятие и виды методов правового регулирования.  Соотношение 

системы права и системы законодательства.  Частное и публичное право.  Материальное и 

процессуальное право.  Система российского права.  Общая характеристика отраслей 

российского права.  

 

Тема 5. 2.  Типология права.  

Понятие формационного подхода (право рабовладельческое.  Право феодальное.  

Право буржуазное.  Право социалистическое) Цивилизационного подхода 

Правовая система: понятие и структура.  Соотношение правовой системы и 

системы права.  Понятие правовой семьи.   Общая характеристика правовых семей 

современности.  Романо-германская правовая семья.  Место и роль закона в системе 

источников романо-германского права.  Англо-саксонская правовая семья.  Место и роль 

судебного прецедента в системе источников англо-саксонского права.  Семья 

традиционного права.  Мусульманское право: генезис и отличительные признаки.  

Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран.  Правовые системы 

Китая, Японии и Индии.  

 

Тема 6. 1.  Формы права.  



Понятие и виды источников права.  Источники права в материальном, 

идеологическом и формально-юридическом смыслах.  Соотношение понятий “источник” 

и “форма” права.  Виды форм права и их исторический генезис.  Правовой обычай.  

Соотношение понятий правовой обычай и обычное право.  Обычаи делового оборота.   

Юридический прецедент как источник права.  Судебные и административные прецеденты.  

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов.   Закон как вид 

нормативно-правового акта.  Подзаконные нормативно-правовые акты.  Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.  Нормативный договор как 

источник права: понятие и виды.  Юридическая доктрина как источник права.  

 

Тема 6. 2.  Нормативно-правовой акт.   

Понятие и признаки нормы права в различных концепциях правопонимания.  

Признаки нормы права с точки зрения формально-догматической юриспруденции: 

общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность силой 

государственного принуждения.  Структура правовой нормы.  Понятие гипотезы, 

диспозиции и санкции как элементов правовой нормы.  Виды гипотез, диспозиций и 

санкций.  

Критерии классификации норм права.   Виды правовых норм.  

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  Способы изложения 

правовых норм в статьях нормативно-правовых актов.  

 

Тема 7. 1.  Правоотношения.  

Правоотношение как особая форма общественных отношений.  Существенные 

признаки правоотношения.  

Структура правоотношения: субъект, объект и содержание.  Субъекты 

правоотношений: понятие и виды.  Понятие правосубъектности, правоспособности и 

дееспособности.   Деликтоспособность.  Понятие и виды объектов правоотношений.  

Фактическое и юридическое содержание правоотношений.  Субъективные права и 

обязанности как юридическое содержание правоотношений.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений.  Классификация юридических фактов.  Фактический состав.  Виды 

правоотношений.  

 

Тема 7. 2.  Правомерное поведение и правонарушение.  

Понятие и  значение правомерного поведения.  Виды правомерного поведения.  

Социальная значимость правомерного поведения.  

Понятие противоправного поведения и его причины.   Понятие правонарушения.  

Юридический состав правонарушения.  Виды правонарушений.  Преступления и 

проступки.  

 

Тема 8. 1.  Юридическая ответственность.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  Цели и принципы 

юридической ответственности.  Основания юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  Основания освобождения 

от юридической ответственности.  Презумпция невиновности.    

 

Тема 8. 2.  Реализация права.  

Понятие реализации права.  Формы реализации права.  Соблюдение права.  

Исполнение права.  Использование права.  Применение права как особая форма его 

реализации.  Стадии правоприменительного процесса.  Субъекты применения права.  

Правоприменительный акт: понятие, особенности, виды.  Пробелы в праве и пути их 

устранения и преодоления.  Аналогия закона и аналогия права.  Пределы применения 

права по аналогии.  Коллизии в праве и способы их разрешения.  



 

Тема 9. 1: Правотворчество и систематизация права.  

Правообразование и правотворчество.  Виды правотворчества.  Правотворчество 

как форма государственной деятельности.  Принципы правотворчества.  Факторы, 

которые необходимо учитывать в процессе правотворчества.  Особенности 

правотворчества в различных правовых системах.   

Законотворчество как разновидность правотворчества.  Основные стадии 

законодательного процесса.  Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-

правовых актов.  Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества.  

Понятие и сущность законности.  Понимание законности с позиций юридического 

позитивизма, теории естественного права, социологической и марксистской школ права.  

Принципы законности.  Юридические и неюридические гарантии законности.  Законность 

и целесообразность. Подходы к пониманию правопорядка.  Соотношение законности и 

правопорядка.  Правопорядок и общественный порядок.  Роль государства в обеспечении 

законности и правопорядка.  

 

Тема 9. 2.  Правосознание и правовая культура.  

Правосознание как одна из форм общественного сознания: понятие, функции и 

структура.  Систематизированное и обыденное правовое сознание.  Правовая наука и 

правовая идеология.  Правовая психология.  Правосознание и иные формы общественного 

сознания.  Правосознание и юридическая практика.  

Понятие, структура и уровни правовой культуры.  Роль правовых норм, традиций и 

идеалов в функционировании правовой культуры.  Культурная преемственность в праве.  

Правовая культура современного общества.  Правовой идеализм.  Правовой нигилизм.  

Правовая инфляция.  Роль правового воспитания в формировании правовой культуры и 

правосознания.  

 

1. 21.  История государства и права России 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о становлении и развитии  форм отечественного государственного 

устройства и управления, а также формировании и динамике российского права на 

различных этапах социально-экономического и политического развития страны с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

анализу закономерностей государственно – правового развития России, необходимых в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной областях профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 



1.  усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины; 

2.  формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины; 

3.  овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития правовой системы и государственных институтов в настоящее 

время на основе знания закономерностей их исторической эволюции; 

4.  рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю 

наиболее значимых и влиятельных событий в системе государства и права; 

5.  определить основные этапы развития российской правовой системы, главные 

источники отечественного права, их особенности и содержание;   

6.  проследить общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития отечественного государства и права; 

7.  научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых 

доктрин прошлых лет и современности; 

8.  приобретение студентами знания фактического материала, умения 

анализировать документы, памятники права и самостоятельно делать выводы; 

9.  научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

10.  развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 

истории государства и права; 

11.  формирование исторического сознания студентов, правильного ценностного 

отношения к прошлому Родины.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  История государства и права России как наука.  Государство и 

право Киевской Руси.  Предмет истории государства и права России.  Историческая 

преемственность в развитии государства и права.  Историко-правовые научные 

дисциплины.  Сравнительно-исторический метод.  Периодизация истории государства и 

права России в соотношении с этапами развития социально-экономического уклада.  

Научные идеи о становлении и эволюции отечественных государственно-правовых 

институтов.  

Тема 1. 2.  Государство и право Древней Руси в период феодальной 

раздробленности и формирования централизованного государства.  Причины 

раздробленности Руси.  Владимиро – Суздальское княжество.  Особенности 

государственного устройства Новгородской феодальной республики.  Галицко-Волынское 

княжество.  Общая характеристика Русской Правды.  Характеристика Новгородской и 

Псковской судной грамот.  

Тема 2. 1.  Государство и право Русского государства в период XVI – начале 

XVII века.  Завершение процесса централизации в XV веке и изменения в системе 

управления.  Сословный строй России в XVI-XVII вв.  Судебники 1497 и 1550 гг.  

Источники церковного права.  Особенности Кормчей книги.  Правосудие митрополичье.  

Особенности Стоглава (1551).  Соборное уложение 1649 г.  Земский собор 1648-1649 гг.  и  

разработка Уложения.  Правовое регламентирование поместного и вотчинного 

землевладения по Соборному Уложению 1649 г.  Гражданское и обязательственное право 

по Соборному Уложению 1649 г.  Семейное право по Соборному Уложению 1649 г.  

Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.  Судебный процесс по Соборному 

Уложению 1649 г.  



Тема 2. 2.  Государство и право России в период XVII-XVIII веков.  

Предпосылки образования абсолютной монархии в России.  Характеристика абсолютной 

монархии в России второй половины 17 в. Реформы Петра Великого.  Уголовное право и 

процесс в период Петра I.  Гражданское право в период Петра I.  Развитие системы 

государственного управления после Петра I.  Государство и право России во второй 

половине XVIII века Государственные реформы Екатерины II.  Законодательная 

деятельность Екатерины II.  Сословное законодательство и правовое положение сословий 

во 2 пол XVIII в. Правовое положение классов и сословий по законодательству Екатерины 

II.  

Тема 3. 1.  Государство и право России в XIX веке.  Общая характеристика 

социально-политической и экономической ситуации.  Реформа центральных органов 

управления.  Негласный комитет.  Кодификация М. М.  Сперанского.  Проект 

государственных преобразований М. М.  Сперанского.  Гражданское право в первой 

половине XIX в.   головное право и процесс.  Общая характеристика социально-

политической и экономической ситуации.  Реформа центральных органов управления.  

Негласный комитет.  Гражданское право в 2 половине XIX в.  Уголовное право и процесс.  

Предпосылки реформ середины XIX века.  Крестьянская реформа и изменения правового 

статуса крестьянства.  Земская и городская реформы.   Судебная реформа.  Контрреформы 

Александра III.   Развитие права в конце XIX – начале XX в. в.   

Тема 3. 2.  Государство и право России в начале XX века.  Общая 

характеристика социально-политической ситуации.  Право Российской империи в начале 

XX в.  Уголовное уложение 1903 г.  Политические партии и движения в начале XX в.  

Государственная Дума в Российской империи.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г.  

План государственных преобразований П. А.  Столыпина.  Аграрная реформа.  Изменения 

государственного аппарата в годы I Мировой войны.  Новые органы центрального и 

межведомственного управления.   

Тема 4. 1. Государство и право России в 20-50-е годы.  Особенности 

Конституции РСФСР 1918 г.  Конституция СССР 1924 г.  и Конституция РСФСР 1925 г.  

Конституция СССР 1936 г.  (изменения в государственном строе; права человека: закон и 

реальность).  Основные черты права (гражданское, трудовое, колхозное, уголовное право 

и процесс).  Развитие права СССР в 1930-1950-е годы.   Советское государство и право в 

период Великой Отечественной войны.  Политический режим Советского государства 

после второй мировой войны.  XX съезд КПСС и его влияние на политико-правовую 

систему.  

Тема 4. 2.  Государство и право Советской России в 50-60 гг.  XX века.  

Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 

народного хозяйства.   Основы уголовного законодательства 1958 г.  Кодификация 

законодательства в 50-60-е годы.  Эволюция государственно-политической системы СССР 

во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х.  Попытки преобразований 1950-

1960-х годов.  Основные изменения в праве.  Соотношение общесоюзного и 

республиканского законодательства.  Развитие права СССР в 1960-е годы.  

Тема 4. 3. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (середина 60-х - начало 80-х годов XX века). Проблема 

нового конституционного законодательства.  Концепция «развитого социализма».  

Конституция СССР 1977 г.   Предпосылки перестройки.  Рост партийно-советской 

бюрократии.  Изменение государственного аппарата.  Реорганизация ведомственного и 

территориального управления хозяйством.  Реорганизация правоохранительных органов.   

Аппарат партийного и государственного контроля  

Тема 4. 4.  Становление государственности и права современной России.  

Распад Советского Союза: причины и современные оценки.  Особенности и этапы 

создания новой российской государственности:1.  Реформы государственного управления 

Б. Н.  Ельцина. 2.  Основные направления политики В. В.  Путина.  3. Становление основ 



современного российского права: тенденциии особенности.  4.  Конституция России 1993 

г.  

 

1. 22.  История государства и права зарубежных стран 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о моделях государственного устройства стран мира в разные 

исторические эпохи, общем и особенном в процессе исторического развития государства 

и права различных стран мира, памятниках права с целью установления тенденций 

развития отдельных правовых институтов, идеологической основе государственно-

правовых явлений в их историческом развитии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по анализу 

закономерностей государственно-правового развития зарубежных стран, необходимых в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной областях профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины; 

2.  формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины; 

3.  овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития правовой системы и государственных институтов в настоящее 

время на основе знания закономерностей их исторической эволюции; 

4.  рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю 

наиболее значимых и влиятельных событий в системе государства и права; 

5.  определить основные этапы развития зарубежных правовых систем, главные 

источники зарубежного права, их особенности и содержание; 

6.  проследить общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития зарубежного государства и права; 

7.  научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых 

доктрин прошлых лет и современности; 

8.  научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать, 

и выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

9.  развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 

истории государства и права зарубежных стран.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1. Государство и право Древнего Египта.  Периодизация истории 

государства в Древнем Египте.  Создание единого централизованного государства.  

Экономические функции государства.  Социальная структура Египта.  Деспотический и 

теократический характер государственной власти.  Система органов государственного 

управления.  Местное управление.  Армия.  Суд.  

Тема 1. 2.  Государство и право Древней Месопотамии.  Возникновение 

государств в Мессопотамии.  Роль городов-государств.  Формирование государств-

гегемоний: Киша, Ура, Аккада, Вавилона.  Древневавилонское (1894-1595 г.  до н.  э. ) и 

Нововавилонское царства.  Хаммурапи.  Правовой статус основных групп населения: 

рабов, свободных крестьян, ремесленников и т. д.  Государственный строй.  Роль общины 

и храмов в управлении.  Армия.  Суд.  Источники права.  Характеристика законов 



Хаммурапи и среднеассирийских законов как источников права.  Правовые институты.  

Судебник Хаммурапи – общая характеристика.  Правовая техника изложения норм.  

Регулирование имущественных отношений.  Преступления и наказания.  Брак и семья.  

Судебный процесс.  

Тема 2. 1.  Государство и право Древней Греции.  Становление государства в Др.  

Греции.  Этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах.  

Архонты и ареопаг.  Реформы Солона и Клисфена.  Органы власти и управления в 

Афинах.  Реформы Перикла.  Народное собрание, Совет 500, гелиэя.  Стратеги и архонты.  

Кризис афинской демократии.  Аристократическая республика в Спарте.  Правовой статус 

спартиатов, периеков и лотов.  Организация власти.  Цари-архагеты и герусия (совет 

старейшин).  Эфоры.  Кризис Спарты.  Источники права.  Законы Драконта и Солона.  

Право собственности и обязательства.  Брак и семья.  Уголовное право.  

Тема 2. 2.  Государство и право Древнего Рима.  Организация общественной 

власти италийской общины до образования Римского государства.  Реформы Сервия 

Туллия и образование рабовладельческого государства.  Периодизация истории Римского 

государства.  Правовое положение различных групп населения.  Государственный строй 

Рима в период республики: формирование и компетенция народных собраний 

(центуриатных, трибутных и куриатных).  Эволюция военной организации: от народной 

милиции к профессиональному войску.  Реформы братьев Гракхов.  Кризис 

республиканского строя, переход к империи.  Принципат и доминат.  Реформы 

Диоклетиана.  Изменения в общественном и государственном строе Рима в период 

принципата и домината.  

Тема 3. 1.  Государство и право Германии.  Образование феодального 

государства в Германии.  Раннефеодальная монархия (Х - XIII вв. ).  Власть князей.  

Сословно-представительная монархия (XIV - XVI вв. ).  Золотая булла.  Рейхстаг и 

имперский суд.  Ландтаги.  Особенности абсолютизма в Германии.  Княжеский 

абсолютизм.  Государственный строй Пруссии и Австрии.  Источники права.  Каролина 

1532 г.  Регулирование гражданско-правовых отношений.  Обязательственное и брачно-

семейное право.  Уголовное и уголовно-процессуальное право по Каролине.  

Тема 3. 2.  Государство и право Франции и Англии.  Эволюция феодального 

государства во Франции, изменение его форм.  Сеньориальная монархия.  Общественный 

строй.  Государственный строй.  Реформы Людовика IX.  Сословно-представительная 

монархия.  Изменение в правовом положении сословий в XIV-XV вв.  Генеральные 

штаты.  Центральное и местное управление, финансовое управление, армия и судебная 

система.  Абсолютная монархия.  Правовое положение сословий в XVI-XVIII вв.  

Усиление королевской власти и становление абсолютизма.  Создание централизованного 

бюрократического аппарата управления.  Государственные финансы.  Армия и полиция, 

судебная система.  Право средневековой Франции.  Источники.  Право феодальной 

собственности на землю.  Обязательственное право.  Государственная регламентация 

производства и торговли.  Брачно-семейное и наследственное право.  Уголовное право.  

Судебный процесс.  Рецепция римского права.  Особенности образования 

англосаксонского государства.  Нормандское завоевание.  Усиление королевской власти в 

XI-XII вв.  Сословно-представительная монархия.  Реформы Генриха II.  Великая хартия 

вольностей 1215 г.  Образование парламента и его роль в государственной жизни 

средневековой Англии.  Органы центрального и местного управления.  Армия и суд.  

Особенности английского абсолютизма.  Своеобразие источников и основные институты 

английского права.  Общее право и право справедливости.  Регулирование права 

собственности.  Обязательственное, брачно-семейное и наследственное право.  Уголовное 

право.  Судебный процесс.  

Тема 4. 1.  Государство и право стран Западной Европы в XVII-XX вв.   

Английская революция.  Политические течения: индепенденты, пресвитериане, 

левеллеры, диггеры.  Долгий парламент.  Петиция о праве 1628 г. , Трехгодичный акт 1641 

г. , Великая ремонстрация 1641 г.  Ордонанс о милиции 1642 г. - пролог к началу боевых 



действий.  Образование республики.  Режим протектората.  Орудие управления 1653 г.  

Реставрация Стюартов.  Бредская декларация 1660 г.  Становление конституционной 

монархии.  Образование «тори» и «влив».  Конституционные акты: Habeas Corpus Act 

1679 г. , Славная революция 1688 г.  и Билль о правах 1689 г. , Акт об устранении 1701 г.  

Эволюция конституционной монархии и парламентаризма в XVIII-XIX вв.  Становление 

«ответственного правительства» и «партийного правления».  Установление принципа 

солидарной ответственности.  Избирательные реформы 1832 г.  о «гнилых местечках»; 

1867 и 1884-1885 гг.  Становление политических партий.  Реформы местного управления 

1835, 1888, 1894 гг.  Реформы судебной системы в 1837-1876 гг.  Британская империя.  

Управление колониями переселенческими и завоеванными.  Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. ; Акт о Британской Северной Америке 1867 г.  Образование 

доминионов.  Партийная система в ХХ в.  Образование партии лейбористов.  Эволюция 

гос.  строя.  Изменение положения премьер-министра.  Реформа парламента 1911 и 1997 

гг.  Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг.  Акт о министрах короны 1937 г.  

Усиление исполнительной власти.  Делегированное законодательство.  Акт о 

чрезвычайных полномочиях от 1920 г.  с дополнениями 1964 г.  Шотландия и Уэльс в 

Англии.  Автономия 1997 г.  Полицейские и судебные органы.  Реформы суда 1971, 1981 и 

1990 гг.  Акты о местном управлении 1929, 1933 и 1993 гг. Французская революция 1789 

г.  Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  Конституция 1791 г.  Становление 

якобинской диктатуры.  Конституционные акты и чрезвычайное законодательство 

якобинцев.  Комитет общественного спасения.  Декларация и Конституция 1793 г.  

Переворот 9 термидора.  Конституция 1795 г.  Совет Старейшин и Совет пятисот.  

Директория.  Переворот Наполеона Бонапарта 1799 г.  Формирование стабильной 

государственной системы при опоре на армию.  Конституция 1799 г.  Государственный 

строй Первой империи.  Армия.  Полиция.  Реставрация Бурбонов.  Хартия 1830 г.  

Июльская монархия.  Революция 1848 г.  и установление 2 республики.  Конституция 1848 

г.  Вторая империя Наполеона III.  Конституция 1852 г.  Парижская коммуна 1871 г.  

Третья республика (1871-1940 гг. ).  Конституционные законы 1875 г.  Французская 

колониальная империя.  Государственный аппарат Третей республики.  Народный фронт.  

Падение Третей республики.  Франция во второй мировой войне.  Временное 

правительство Де Голля.  Четвертая республика.  Конституция 1946 г.  Пятая республика.  

Конституция 1958 г.  Развитие политической системы Франции в 60 – 90-х гг.  ХХ в.  

Тема 4. 2.  США в XVII-XX вв. Североамериканские колонии Англии и их 

управление.  Специфика американской революции.  Декларация независимости 1776 г.  

Конституция США 1787 г.  Разделение властей, система «сдержек и противовесов», 

федерализм.  Статусы конгресса, президента и Верховного Суда.  Билль о правах.  

Федеральный госаппарат.  Политические партии.  Гражданская война 1861-1865 гг.  

Реконструкция.  Изменения в гос.  строе.  Развитие индустрии.  Изменения в 

экономической политике: закон Шермана 1890 г. , создание Министерства торговли и 

труда, Закон о тарифах 1913 г. , создание ФРС.  Мировой кризис 1929 г.  «Новый курс» Ф.  

Рузвельта: помощь фермерам, контроль за рынком, улучшение рабочего законодательства.  

Усиление контроля за финансовым рынком.  Чрезвычайный банковский закон.  Усиление 

регулирующей роли государства после второй мировой войны.  Законодательство 60-х гг.  

в рамках программы «борьбы с бедностью» Л.  Джонсона.  Демократизация 

избирательного права.  Поправка XXIV (1964) об отмене избирательного налога, поправка 

XXVI (1917) о снижении возрастного ценза до 18 лет.  Законодательство 50 - 60-х гг.  

против расовой дискриминации и о гражданских правах.  Централизация исполнительной 

федеральной власти.  Программа «нового федерализма» Р.  Рейгана.  Структура и 

функции госаппарата.  Администрация президента.  Роль ИУП.  Расширение полномочий 

президента и федеральных органов власти.  Роль полицейских и разведывательных 

органов.  Атторнейская служба.  ФБР.  СИН.  DEA.  ЦРУ.  Закон Тафта Хартли (1947 г. ) 

«О регулировании трудовых отношений».  Закон Маккарэна Вуда (1950 г. ) «О 

внутренней  безопасности».  Деятельность Д.  Маккарти.  Следственные комиссии 



конгресса по проверке незаконной деятельности  ЦРУ и ФБР.  Постоянные контрольные 

органы 1976, 1977 и 1989 гг.  

Тема 4. 3.  Китай и Япония в XVII-XX вв. Империя Цинь и кризис политической 

системы Китая в XIX в.  Крестьянская революция и возникновение государства «великого 

благоденствия».  «Сто дней реформ».  Революция 1911 г.  Провозглашение республики.  

Военная диктатура Юань Шикая.  Право империи Цинь, его основные черты. 

Государственный строй Японии до середины 60-х гг.  XIX в.  Восстановление 

императорской власти, революция Мейдзи.  Буржуазные реформы 70-80-х гг.  XIX в.  

Конституция 1889 г.  Создание буржуазной судебной системы.  Армия и политика 

военной экспансии.  Основные черты права.  Государственный строй до 60-х гг.  XIX в.  

 

1. 23.  Конституционное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Конституционное право» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний  области правового регулирования 

фундаментальных  общественных отношений, правовых принципов устройства общества 

в целом, предназначения государства и его органов, правового положения человека и 

гражданина в обществе, организации власти и государственного управления с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по разработке и реализации правовых норм; обеспечению законности и 

правопорядка.  необходимых в нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной областях профессиональной 

деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. воспитание граждан высокой правовой культуры с высоким 

профессиональным правовым сознанием, добросовестного и компетентного специалиста.  

2. формирование у студентов навыков разработки и экспертизы нормативных 

правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления – источников 

конституционного права;  

3. формирование навыков информационной, организационно-управленческой и 

организационно-методической деятельности в сфере государственной власти и местного 

самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов;  

4. овладение навыками правозащитной деятельности, обжалования действий 

(бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления, консультирования граждан по вопросам реализации и 

защиты их прав и свобод 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-7 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. 1.  Понятие, предмет, система и методология конституционного права.  

Основы конституционного строя.  

Выявление круга общественных отношений, регулируемых нормами данной 

отрасли.  Конституционное право как базовая отрасль права.  Общественные отношения, 

образующие предмет конституционного права.  Понятие конституционного права.  

Конституционное право как отрасль права.  Конституционное право как наука.  

Конституционное право как учебная дисциплина.  Методология конституционного права.   

Особенности предмета и метода конституционного права.  Соотношение 

конституционного права с другими отраслями права.  



Источники конституционного права: понятие и виды.  Конституционно-правовые 

институты.  Нормы конституционного права.  Конституция Российской Федерации как 

источник конституционного права.  Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры.  Федеральные конституционные 

законы, федеральные законы как источник конституционного права.  Указы Президента 

РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти как источники конституционного права.  Законы, нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные источники органов 

местного самоуправления как источники конституционного права.  Конституционно-

правовые нарушения (деликты): понятие и особенности, виды.  Конституционно-правовая 

ответственность: понятие и особенности.  Субъекты конституционно-правовой 

ответственности.  Меры конституционно-правовой ответственности.  

Понятие конституционного строя.  Его соотношение с понятиями общественного и 

государственного строя.  Система принципов конституционного строя.  Способы защиты 

конституционного строя.  Конституционные основы экономических и социальных 

отношений.  Конституционные основы политических и идеологических отношений.  

Принципы политического и идеологического плюрализма и их основные 

конституционные характеристики.  Конституционные характеристики государственного 

строя России.  Конституционный принцип разделения властей как важнейшая основа 

государственного строя России.  

Конституционные институты гражданского общества.  Пределы вмешательства 

государства в сферу деятельности гражданского общества.  Конституционный статус 

общественных организаций, их виды и роль в политических отношениях.  Особенности 

конституционного статуса негосударственных организаций в Российской Федерации.  

Конституционный статус средств массовой информации как важного фактора становления 

гражданского общества.  

 

Тема 1. 2.  Основные права и свободы граждан в Российской Федерации.  

Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина.  

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, компетенция, формы его деятельности.  Уполномоченный по правам ребенка 

при Президенте Российской Федерации.  

Концепции прав человека и ее отражение в Конституции РФ 1993 года.  Права 

человека и права гражданина, соотношение понятий.  Приоритет прав человека в 

деятельности государственной власти, в политике проведения реформ.  Система 

конституционных прав, свобод и обязанностей.  Понятие и классификация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.  Личные права и свободы.  

Политические права и свободы.  Социальные и экономические права и свободы.  Права в 

области образования и культуры.  Проблемы реализации конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации.  Конституционные обязанности и их взаимосвязь с 

конституционными правами и свободами.  

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.  Защита прав и 

свобод человека, ее формы.  Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и 

защиты конституционных прав и свобод.  Роль Конституционного Суда России как 

важнейшего института защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  Двойное и 

множественное гражданство.  Иностранные граждане и лица без гражданства, правовое 

положение.  Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  Система 

государственных органов, обеспечивающих институт гражданства в Российской 

Федерации.  Основания приобретения гражданства Российской Федерации.  Гражданство 

детей.  Принцип крови, принцип почвы.  Общие основания приобретения гражданства.  

Основания утраты гражданства Российской Федерации.  

 



Тема 2. 1.  Понятие избирательного права и избирательной системы.  

Понятие избирательного права.  Система источников избирательного права.  

Основные принципы избирательного права.  Проблемы реализации принципа равного 

избирательного права.  Понятие и система гарантий избирательных прав граждан.  

Понятие избирательной системы.  Основные виды избирательных систем в Российской 

Федерации.  Этапы (стадии) избирательного процесса.  Конституционный статус 

Центральной избирательной комиссии.  Порядок формирования и роль избирательных 

комиссий в избирательном процессе.  Тенденции развития избирательного права и 

процесса в Российской Федерации.  Применение избирательных систем на выборах 

различных видов и уровней.  Реализация избирательных прав граждан.  Взаимодействие 

субъектов избирательного процесса.  

 

Тема 2. 2.  Конституционно-правовой статус Президента РФ, Правительства 

РФ и Федерального Собрания РФ.  

Президент Российской Федерации в системе органов государственной власти.   

Компетенция Президента Российской Федерации.  Полномочия Президента во 

внешнеполитической, экономической и иных сферах.  Акты Президента Российской 

Федерации.  Правительство Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  Компетенция Правительства Российской Федерации.  Акты Правительства 

Российской Федерации.  Федеральное Собрание Российской Федерации в системе органов 

государственной власти.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации.  

Акты Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

Тема 3. 1.  Конституционно-правовой статус Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ.  

Природа и место судебной власти в системе государственной власти.  

Конституционные принципы и функции судебной власти.  Понятие и структура судебной 

системы в Российской Федерации.  Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

судебной системе и в обеспечении конституционной законности.  Порядок формирования 

Конституционного Суда России.  Статус судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации.  Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  Структура и 

организация деятельности Конституционного Суда.  Основные черты и стадии 

конституционного судопроизводства.  Решения Конституционного Суда, их юридическая 

сила.  Правовые позиции Конституционного Суда.  Органы конституционного правосудия 

в субъектах Российской Федерации.  

Природа и место Верховного Суда в системе государственной власти.  Роль 

Верховного Суда Российской Федерации в судебной системе.  Порядок формирования 

Верховного Суда России.  Статус судьи Верховного Суда Российской Федерации.  

Компетенция Верховного Суда Российской Федерации.  Структура и организация 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации.  Решения Верховного Суда, их 

юридическая сила.  Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и 

деятельности.  Мировые судьи.  Районные (городские) суды.  Апелляционные суды.  

Кассационные суды.  Система арбитражных судов, порядок ее формирования и 

деятельности.  Роль Верховного Суда РФ в деятельности арбитражных судов.  

 

Тема 3. 2.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  Основные 

функции местного самоуправления.  Право граждан на местное самоуправление.  Местное 

самоуправление и государственная власть.  Проблемы разграничения сфер 

государственной власти и местного самоуправления.  Территориальная основа местного 

самоуправления.  Формирование органов местного самоуправления.  Финансово-

экономическая основа местного самоуправления.   Система и компетенция органов 



местного самоуправления.  Институты непосредственной демократии в местном 

самоуправлении.  

Полномочия местного самоуправления.  Механизм реализации полномочий 

местного самоуправления.  Особенности организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге.  Понятия «компетенция» и «полномочие».  Вопросы местного значения: 

понятие, виды, правовое закрепление.  Понятие делегированных полномочий.  Условия и 

порядок передачи государственных полномочий муниципальным образованиям, 

основания и порядок из изъятия.  Разграничение полномочий между муниципальными 

образованиями разного уровня.  Разграничение полномочий между органами и 

должностными лицами внутри муниципального образования.  Понятие и виды 

исключительных полномочий представительного органа местного самоуправления.  

Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.  Формы 

непосредственного (прямого) осуществления населением местного самоуправления.  

Местный референдум: условия проведения, участия, исполнение принятого решения.  

Муниципальные выборы: принципы.  Порядок назначения, подведение итогов.  Сходы 

граждан: особенности осуществления.  Правотворческая инициатива граждан.  

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок учреждения, 

полномочия, Устав.  Публичные слушания, собрание граждан, конференция: сходства и 

отличия, перечень решаемых вопросов.  Опрос граждан: цели и порядок проведения.  

Право граждан на обращение в органы местного самоуправления.  

Формы опосредованного осуществления местного самоуправления посредством 

органов и должностных лиц местного самоуправления.  Представительный орган 

местного самоуправления: порядок формирования, численность, компетенция, 

принимаемые нормативные правовые акты, прекращение полномочий.  Глава 

муниципального образования: порядок избрания, полномочия, прекращение полномочий.  

Местная администрация: порядок наделения полномочиями и проведения конкурса на 

замещение должности главы местной администрации, структура.  Контрольный орган 

местного самоуправления: цели и порядок образования.  Избирательная комиссия 

муниципального образования.  Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.  Юридический 

статус органов местного самоуправления.  

 

1. 24.  Административное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины (модуля)«Административное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о понятии и источниках административного права, 

видах административно-правовых норм, о понятии и закономерностях государственного 

управления и государственной службы, о понятии и административно-правовом статусе 

субъектов административного права, роли и функциях исполнительной власти в системе 

государства, формах и методах деятельности органов исполнительной власти, её системе 

и структуре, видах административно-правовых отношений, составах административных 

правонарушений, порядке привлечения к административной ответственности, понятии и 

видах административных наказаний с последующим применением навыков на практике, а 

также методов сравнительного, исторического и аналитического анализа в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины 

«Административное право»; 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Административное право»; 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 



прогнозирования развития юридических событий; 

4. рассмотреть закономерности развития административного права; 
5. приобретение теоретических и практических знаний и навыков в сфере 

нормативно-правового регулирования деятельности субъектов административного права, 

уметь анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

6. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по административно-правовой проблематике, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

7. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 
административного права.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Административное право как отрасль правовой системы 

Российской Федерации.  

Административное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина.  

Возникновение и значение понятия «Административное право».  Понятие, предмет, метод 

административного права.  Место административного права в правовой системе 

Российской Федерации и его взаимосвязь с другими отраслями права (конституционным, 

финансовым, гражданским, трудовым, уголовным правом и др. ).  

Конституционные принципы государственного управления: законности, 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, федерализма, разграничения предметов 

ведения, легитимности, социальной справедливости, демократизма, народовластия, 

гласности.  Организационно-технические принципы построения и организации 

деятельности исполнительной власти: прогнозирования и плановость деятельности; 

научность, рациональность, ответственность, линейный, функциональный, отраслевой, 

межотраслевой, территориальный и другие.  Сочетание единоначалия и коллегиальности в 

деятельности государственных органов.  

Понятие управления, социального управления.  Соотношение понятий 

государственное управление, самоуправление.  Формы и методы государственного 

управления.  Механизм государственного управления.  Основные категории 

государственного управления: система, субъект, объект, принципы.  Исполнительная 

власть и государственное управление.  

Система и основные институты административного права.  Систематизация 

административного права: кодификация и инкорпорация.  Современное состояние и 

развитие административного права.  

Понятие и особенности административно-правовой нормы.  Структура 

административно-правовой нормы.  Виды административно-правовых норм.  Действие 

административно-правовых норм в пространстве, во времени, по кругу лиц.  

Источники административного права.  Понятие, формы и система источников 

административного права.  Официальные издания.  Собрание законодательства РФ.  

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  

Тема 1. 2.  Субъекты административного права.  



Понятие и особенности административно-правовых отношений.  Структура 

административного правоотношения.  Классификация административно-правовых 

отношений.  Субъекты административно-правовых отношений.  Юридические факты в 

административном праве: события и действия.  

Основы административно-правового положения граждан в Российской Федерации.  

Административная правосубъектность граждан Российской Федерации.  Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность.  Особенности административной дееспособности.  

Права, обязанности граждан в сфере государственного управления.  Административно-

правовые гарантии прав граждан: понятие, виды, характеристики.  Обжалование решений и 

действий (бездействия), нарушающих права и свободы человека и гражданина.  Право на 

получение информации.  Административно-правовое положение отдельных категорий 

граждан: несовершеннолетних, инвалидов и др.  Административно-правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  Основные права, обязанности, 

ответственность иностранных граждан.  Ограничения прав и свобод иностранных 

граждан, пребывающих на территории Российской Федерации.  Порядок пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.  

Понятие и виды организаций, предприятий и учреждений – юридических лиц, их 

классификация, основы их административно-правового положения.  Общественные 

объединения как субъекты административного права.  

Тема 2. 1.  Система и административно-правовое положение органов 

исполнительной власти, государственного управления.  

Понятие органов государственной власти.  Понятие органов исполнительной власти, 

их особенности.  Система и структура органов исполнительной власти.  Классификация 

органов исполнительной власти.  Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти.  Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти.  Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные 

службы, федеральные агентства, государственные комитеты.  Основные функции 

федеральных органов исполнительной власти.  Правовое положение Правительства 

Российской Федерации.  Состав и структура Правительства Российской Федерации.  

Полномочия Правительства Российской Федерации.  Порядок создания и деятельности 

территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации.  Система 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Общая характеристика, 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Формы 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Тема 2. 2.  Государственная и муниципальная служба.  

Понятие государственной службы.  Принципы государственной гражданской 

службы.  Виды государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная).  

Особенности государственной гражданской службы.  Основы административно-правового 

положения государственного гражданского служащего.  Права, обязанности, 

ответственность государственного служащего.  Ограничения и запреты, установленные 

законодательными актами для государственных служащих.  Должности государственной 

службы.  Порядок поступления на государственную гражданскую службу.  Прохождение 

государственной гражданской службы.  Аттестация, повышение квалификации.  

Прекращение государственной гражданской службы.  



Тема 3. 1.  Административные правонарушения, административная 

ответственность.  

Понятие, особенности административной ответственности, ее отличие от 

дисциплинарной, уголовной, материальной и имущественной ответственности.  

Понятие и признаки административного правонарушения.  Юридический состав 

административного правонарушения.  Объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона правонарушения.  Виды объектов.  Специальный субъект.  

Административные наказания: понятие и виды.  Общие правила назначения 

административных наказаний.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность.  Понятие частной и общей превенций (профилактики).  

Тема 3. 2.  Административный процесс.  

Административный процесс и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях.  Участники производства по делу об 

административном правонарушении.  Доказательства в производстве по делу об 

административном правонарушении.  Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.  Возбуждение дела об административном 

правонарушении, рассмотрение дела компетентным органом и принятие по нему решения, 

обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении, его пересмотр, исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  

Тема 4. 1.  Возбуждение дела об административных правонарушениях.  

Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении.  Моменты 

возбуждения дела.  Протокол об административном правонарушении.  Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.  Сроки 

составления протокола об административном правонарушении.  Назначение 

административного наказания без составления протокола.  Возбуждение дел об 

административных правонарушениях прокурором.  Административное расследование.  

Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении 

для рассмотрения дела об административном правонарушении.  Прекращение производства 

по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение.  

Тема 4. 2.  Рассмотрение дела об административных правонарушениях.  

Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.  

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном 

правонарушении судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом.  Самоотвод и 

отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица.  Определение, постановление, 

выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.  

Место рассмотрения дела об административном правонарушении.  Сроки рассмотрения дела 

об административном правонарушении.  Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении.  Составление протокола о рассмотрении дела об административном 

правонарушении.  Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении.  Постановление по делу об административном правонарушении.  

Объявление постановления по делу об административном правонарушении.  Определение по 

делу об административном правонарушении.  

Тема 4. 3.  Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях.  



Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении.  Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении, восстановление срока.  Подготовка к рассмотрению жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении.  Сроки рассмотрения жалобы 

на постановление по делу об административном правонарушении.  Рассмотрение жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении.  Решение по жалобе на 

постановление по делу об административном правонарушении.  Оглашение решения, 

вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.  

Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении.  Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по 

делу об административном правонарушении и последующие решения.  Обжалование 

вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, 

решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.  

Тема 4. 4.  Общие положения исполнения постановлений об 

административных правонарушениях.  

Вступление постановления по делу об административном правонарушении в 

законную силу.  Обращение постановления по делу об административном правонарушении к 

исполнению.  Приведение в исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении.  Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  Приостановление и прекращение исполнения постановления 

о назначении административного наказания.  Давность исполнения постановления о 

назначении административного наказания.  Исполнение постановления о назначении 

административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за пределами 

Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации имущества.  

Тема 4. 5.  Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний.  

Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения, штрафа, конфискации вещи, явившейся орудием совершения или 

предметом административного правонарушения, лишении специального права, 

административном аресте, административном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства, о дисквалификации, административном 

приостановлении деятельности, назначении обязательных работ, административном запрете 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.  

Тема 5. 1.  Государственное управление в административно-политической 

сфере.  

Организация государственного управления в административно-политической 

сфере.  Основы административно-правового регулирования управления в сфере обороны.  

Система органов управления в области обороны, основные функции и полномочия.  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере обеспечения 

безопасности.  Правовое положение органов федеральной службы безопасности, основные 

полномочия.  Охрана государственной границы.   

Основы административно-правового регулирования управления внутренними делами.  

Система органов внутренних дел.  Основные задачи и функции органов полиции.  Основы 

административно-правового регулирования управления в сфере иностранных дел.  

Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление 

иностранными делами.  Министерство иностранных дел Российской Федерации, основные 



задачи и функции.  Особенности правового положения дипломатических 

представительств и консульских учреждений.  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере юстиции.  

Система органов управления юстицией, их основные задачи и функции.  Особенности 

правового положения Министерства юстиции РФ.  Полномочия органов юстиции в 

области нотариальной деятельности.  Организация нотариата в Российской Федерации.  

Государственные нотариальные конторы.  Нотариусы, занимающиеся частной практикой.  

Нотариальные палаты.  Взаимоотношения органов юстиции с адвокатурой и другими 

негосударственными организациями.  

Правовые основы организации управления.  Разграничение компетенции между 

органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере управления.  Особенности государственного управления в 

современных условиях.  

Тема 6. 1.  Государственное регулирование в социально-культурной и 

экономической сферах.  

Административное право и регулирование общественных отношений в 

экономической сфере.  Система органов регулирования в экономической сфере, их 

основные функции и полномочия.   

Основы административно-правового регулирования в сфере промышленности, 

энергетики, сельском хозяйстве, охраны природных ресурсов, в сфере транспорта, связи, 

во внешнеэкономической деятельности, в финансовой сфере, финансовый контроль.  

Понятие государственной и общественной защиты.  Защита прав потребителей.   

Понятие управления образованием.  Организация государственного управления в 

сфере образования и науки.  Основы административно-правового регулирования 

управления в сфере образования.  Органы государственного управления образованием.  

Государственный контроль деятельности образовательных учреждений.   

Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

здравоохранения и социального развития.  Система органов и организационно-правовые 

формы управления здравоохранением.  Государственный контроль в области 

здравоохранения.  Понятие охраны здоровья граждан.  Санитарно-эпидемиологический 

надзор.  Понятие социальной защиты населения.  Организационно-правовые формы 

управления в области социальной защиты граждан, основные функции, полномочия 

органов государственного управления социальной сферой.   

Основы административно-правового регулирования управления в сфере культуры.  

Система органов и организационно-правовые формы управления в сфере культуры.  

Учреждения культуры.  

 

1. 25.  Гражданское право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Гражданское право» является приобретение 

студентами теоретических знаний в области гражданского права, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

ведению договорной работы, заключению гражданско-правовых договоров, определению 

состава имущества и порядка приобретения и прекращения вещных прав, определению 

правового статуса субъектов гражданских правоотношений.  

Задачи дисциплины (модуля): 



1.  формирование у студентов понятий о сущности гражданского права как отрасли 

права, как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского права в 

российской правовой системе; 

2.  привитие студентам знаний в сфере правового регулирования имущественных и 

связанных с ними неимущественных отношений; 

3.  обучение студентов правильному ориентированию в действующем гражданском 

законодательстве; 

4.  выработка навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

гражданского законодательства; 

5.  подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 

специалистов.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения гражданского права.  Предмет гражданского права, 

принципы гражданского права, функции гражданского права, источники гражданского 

права.  

Раздел 2.  Сделки в гражданском праве.  Сделка, форма сделки, условная сделка, 

оспоримая сделка, ничтожная сделка, реституция.  

Раздел 3.  Представительство.  Сроки в гражданском праве.  

Представительство, договорное представительство, коммерческий представитель, 

доверенность, форма доверенности, отзыв доверенности.  

Раздел 4.  Вещное право.  Вещное право, ограниченное вещное право, право 

собственности, сервитут, основание приобретения права собственности, основание 

прекращения права собственности, виндикационный иск, негаторный иск.  

Раздел 5.  Обязательственное право: общие положения.  Обязательство, 

факультативное обязательство, альтернативное обязательство, денежное обязательство, 

договорное и внедоговорное обязательство, место исполнения обязательства, срок 

исполнения обязательств, способ обеспечения исполнения обязательств, прекращение 

обязательств, замена лиц в обязательстве.  

Раздел 6.  Гражданско-правовая ответственность.  Гражданско-правовая 

ответственность, функции гражданско-правовой ответственности, понятие и виды 

гражданско-правовых санкций.  

Раздел 7.  Общие положения о гражданско-правовом договоре.  Гражданско-

правовой договор, виды гражданско-правовых договоров, порядок заключения 

гражданско-правовых договоров, содержание гражданско-правовых договоров, изменение 

и расторжение гражданско-правовых договоров.  

Раздел 8.  Договоры по передачи имущества в собственность.  Существенные 

условия договора купли-продажи, права и обязанности сторон по договору купли-

продажи, ответственность сторон за нарушение договора купли-продажи, виды договоров 

купли-продажи.  

Раздел 9.  Договоры по передачи имущества во временное пользование.  

Предмет договора аренды.  Форма и срок договора аренды.  Исполнение и прекращение 

договора аренды.  Субаренда.  Виды договора имущественного найма (аренды).  Договор 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  Форма, содержание и исполнение 

договора ссуды.  Понятие и юридическая характеристика договора найма жилого 

помещения.  Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения.  

Раздел 10.  Договоры по выполнению работ.  Понятие и содержание договора 

подряда.  Стороны, предмет, цена и срок договора подряда.  Условия изменения и 



расторжения договора подряда.  Ответственность сторон за нарушение условий 

выполнения договора подряда.  Виды договоров подряда.  Договор на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Раздел 11.  Договоры по оказанию услуг.  Договор возмездного оказания услуг.  

Предмет договора.  Стороны договора.  Особенности исполнения договора возмездного 

оказания услуг.  Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного 

оказания услуг.  

Раздел 12.  Иные гражданско-правовые отношения.  Договор займа.  Кредитный 

договор, понятие, значение и сфера применения.  Товарный кредит.  Коммерческий 

кредит.  Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).  

Договор банковского вклада.  Предмет и стороны договора.  Виды банковских вкладов.  

Обеспечение возврата вклада.  Договор банковского счета.  Понятие и виды банковских 

счетов.  Общие положения о расчетах.  Наличные и безналичные расчеты, их виды.  

Раздел 13.  Договор хранения.  Понятие, юридическая характеристика и форма 

договора хранения.  Стороны договора.  Основные обязанности хранителя и его 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества.  Виды договора 

хранения.  

Раздел 14.  Договоры по действию в интересах третьих лиц.  Понятие и 

отличительные черты договора поручения.   Договор комиссии, его отличие от договора 

поручения.  Права и обязанности сторон.  Субкомиссия.  Отдельные виды договора 

комиссии.  Агентский договор.  Его отличие от договоров поручения и комиссии.  

Раздел 15.  Договор простого товарищества.  Обязательства по страхованию.  

Понятие и особенности договора простого товарищества.  Стороны договора, их права и 

обязанности.  Виды договоров простого товарищества.  Правовой режим общего 

имущества участников договора.  

Раздел 16.  Обязательства из односторонних действий.  Действие в чужом 

интересе без поручения.  Публичное обещание награды.  Публичный конкурс.  

Проведение игр, лотерей, пари.  

Раздел 17.  Обязательства вследствие причинения вреда.  Убытки как условие 

гражданско-правовой ответственности: понятие, элементы, объем возмещения.  

Соотношение понятий «вред», «ущерб» и «убытки».  Проблематика причинной связи как 

условия гражданско-правовой ответственности.  Теории причинной связи в 

цивилистической мысли: теория прямой и косвенной причинной связи, теория 

необходимого условия, теория возможности и действительности, теория необходимой и 

случайной причинной связи, теория адекватного причинения.  Вина как условие 

гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная вина).  Случаи 

ответственности независимо от вины.  Понятие и признаки непреодолимой силы.  

Презумпция виновности правонарушителя в гражданском праве.  Определение размера 

гражданско-правовой ответственности.  

 

1. 26.  Гражданский процесс 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессуальном порядке судопроизводствас последующим применением в 

профессиональной сфере; формирование практических навыков по обоснованию и 

принятию в пределах должностных обязанностей решений, а также по совершению 

действий, связанных с реализацией правовых норм в работе по направлению подготовки 

40. 03. 01 Юриспруденция.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов системы знаний в сфере норм права, регулирующих 
различные формы защиты субъективных прав и процессуальный порядок 

судопроизводства;  



2. овладение знаниями норм гражданского и арбитражного процессуального права, 
умение их применять к конкретным правоотношениям; 

3. овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм;  
4. ознакомление с необходимыми источниками гражданского и арбитражного 

процессуального права; усвоение важнейших нормативных актов в этой сфере, умение 

работать с ними; 

5. умение самостоятельно разрабатывать процессуальные документы 

6. знание принципов гражданского и арбитражного процессуального права и 
умение использовать их содержание при решении конкретных вопросов.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-7 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Гражданский процесс как отрасль права 

Право граждан на судебную защиту.  Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций.  Источники гражданского процессуального права.  Предмет и 

система гражданского процесса.  

Тема 1. 2.  Принципы осуществления правосудия по гражданским делам 

Понятие и система принципов гражданского и арбитражного процессуального 

права.  Конституционные принципы гражданского и арбитражного процессуального права.  

Принципы, зафиксированные в ГПК РФ.  

Тема 2. 1.  Предметная компетенция судов общей юрисдикции и подсудность 

гражданских дел судам общей юрисдикции  

Понятие предметной компетенции по рассмотрению судами общей юрисдикции 

юридических дел в порядке гражданского судопроизводства.  Критерии относимости 

юридических дел к компетенции судов общей юрисдикции для рассмотрения в порядке 

гражданского судопроизводства.  Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности.  Виды подсудности.  Родовая подсудность.  Территориальная 

подсудность, ее виды.  

Тема 2. 2.  Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

Доказывание в гражданском процессе: понятие, этапы, роль суда и участвующих в 

деле лиц на различных этапах доказывания.  Доказательства в гражданском процессе: 

понятие, виды, классификация, общая характеристика средств доказывания в гражданском 

процессе.  Гражданские процессуальные отношения.  

Тема 2. 3.  Субъекты гражданского процесса 

Субъекты гражданского процесса: понятие, классификация.  Состав и общая 

характеристика лиц, участвующих в деле в гражданском процессе.  Лица, содействующие 

осуществлению правосудия: состав, общая характеристика.  

Тема 3. 1.  Понятие иска в гражданском процессе 

Понятие и сущность искового производства.  Понятие иска.  Элементы иска.  

Защита интересов ответчика.  Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные).  Встречный иск.  Порядок предъявления встречного иска.  Изменение 

иска.  Порядок предъявления иска.  Последствия его нарушения.  Принятие искового 

заявления.  Основания к отказу в принятии заявления.  Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела.  Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  Соединение и разъединение 

исковых требований.  Назначение дела к разбирательству.  



Тема 3. 2.  Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса 

Подготовительная часть судебного заседания.  Разбирательство дела по существу.  

Судебные прения.  Вынесение и объявление решения по делу.  Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение.  Упрощенное производство.  Заочное 

производство.  

Тема 4. 1.  Особенности рассмотрения дел в порядке особого производства 

Приказное производство в гражданском процессе.  Требования, по которым 

возможна подача заявления о выдаче судебного приказа.  Понятие особого производства, 

его сущность и основные черты.  Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

Усыновление (удочерение) ребенка.  Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим.  

Тема 4. 2.  Особенности рассмотрения дел в порядке приказного производства 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  Восстановление утраченного 

судебного производства.  

Тема 5. 1.  Пересмотр решений, не вступивших в законную силу 

Право апелляционного обжалования.  Срок подачи апелляционной жалобы, 

представления.  Содержание апелляционной жалобы (представления).  Действия судьи 

после получения апелляционных жалоб (представлений).  Полномочия кассационной 

инстанции.  Право кассационного обжалования.  Срок подачи кассационной жалобы, 

представления.  Содержание кассационной жалобы (представления).  Действия суда после 

получения кассационной жалобы (представлений).  Полномочия кассационной инстанции.  

Право надзорного обжалования.  Срок подачи надзорной жалобы, представления.  

Содержание надзорной жалобы (представления).  Действия судьи после получения 

надзорной жалобы (представлений).  Полномочия надзорной инстанции.  

Тема 5. 2.  Пересмотр решений, вступивших в законную силу 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.  

 

1. 27.  Арбитражный процесс 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о порядке судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по правоприменительной и правоохранительной деятельности по 

направлению 40. 03. 01 Юриспруденции.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. ознакомление с источниками, регулирующими арбитражно-процессуальные 

отношения; 

2. анализ содержания основных институтов арбитражного процесса, выявление 

проблем правового регулирования арбитражного процесса; 

3.  Овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм;  

4.  Ознакомление с необходимыми источниками арбитражного процессуального 

права; усвоение важнейших нормативных актов в этой сфере, умение работать с ними; 

5.  Знание принципов и арбитражного процессуального права и умение 

использовать их содержание при решении конкретных вопросов.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-7 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Предмет и система курса «Арбитражный процесс».  Полномочия, 

порядок образования и деятельности системы арбитражных судов РФ.  Арбитражный 

процесс, его понятие и стадии.  – Арбитражная процессуальная форма.  Понятие 

арбитражного процессуального права.  – Предмет, метод и система арбитражного 

процессуального права.  – Понятие, основные черты и значение метода правового 

регулирования в арбитражном процессуальном праве.  Место арбитражного 

процессуального законодательства в системе российского законодательства.  – 

Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского 

права.  Источники арбитражного процессуального права.  – Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального права и законодательства.  Виды 

судопроизводств в арбитражном процессе.  – Становление отдельных видов 

судопроизводств в арбитражном процессе.  – Исковое производство.  – Производство в 

арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  – Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел.  – Производство по делам с участием иностранных лиц.  – Производство 

по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.  Современная 

судебная система России.  – Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения 

властей.  – Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России.  

Понятие арбитражных судов и их системы.  – Верховный Суд РФ.  – Полномочия, 

порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ.  – Арбитражные суды округов.  

– Полномочия, порядок образования и деятельности Арбитражных судов округов.  – 

Арбитражные суды субъектов РФ.  – Полномочия, порядок образования и деятельности 

арбитражных судов субъектов РФ.  

Тема 1. 2.  Принципы Арбитражного процесса.  Состав Арбитражного суда.  

Отводы.  Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение.  – 

Система принципов арбитражного процессуального права.  – Проблема классификации 

принципов арбитражного процессуального права.  – Взаимосвязь принципов 

арбитражного процессуального права.  Организационно-функциональные принципы 

гражданского процесса.  – Принцип осуществления правосудия только судом.  – Принцип 

назначения судей на должность.  – Принцип сочетания единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел.  – Принцип независимости судей.  – Принцип равенства 

граждан и организаций перед законом и судом.  – Принцип государственного языка 

судопроизводства.  – Принцип гласности – Принцип разумного срока судопроизводства.  

Функциональные принципы гражданского процесса.  – Принцип диспозитивности.  – 

Принцип состязательности.  – Принцип процессуального равноправия сторон.  – Принцип 

сочетания устности и письменности.  – Принцип непосредственности.  – Принцип 

непрерывности.  Состав суда.  – Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел.  – 

Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе.  – Основания для отвода 

судьи.  – Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела.  – Основания 

для отвода помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика.  – 

Заявления о самоотводах и об отводах.  – Порядок разрешения заявления об отводе.  – 

Последствия удовлетворения заявления об отводе.  

Тема 1. 3.  Компетенция арбитражных судов (предметная компетенция, 

подсудность дел арбитражному суду).  Понятие предметной компетенции 

(подведомственности) арбитражных судов.  – Основные критерии предметной 

компетенции арбитражных судов.  – Виды предметной компетенции арбитражных судов 

(подведомственности юридических дел). Предметная компетенция арбитражных судов по 



делам, возникающим из гражданских правоотношений.  – Предметная компетенция 

арбитражных судов по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений.  – Предметная компетенция арбитражных судов по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение.  – Предметная компетенция 

арбитражных судов по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  – 

Предметная компетенция арбитражных судов по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

Специальная предметная компетенция арбитражных судов.  Коллизии предметной 

компетенции юрисдикционных органов и порядок их разрешения.  – Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил о предметной компетенции.  Понятие 

подсудности.  – Виды подсудности гражданских дел.  – Родовая подсудность.  – Дела, 

подсудные Верховному Суду РФ.  – Территориальная подсудность дел арбитражным 

судам.  – Общая подсудность.  – Альтернативная подсудность.  – Исключительная 

подсудность.  – Договорная подсудность.  Порядок разрешения вопросов о подсудности.  

– Передача дела, из одного арбитражного суда в другой суд.  

Тема 1. 4.  Лица, участвующие в деле и иные участники процесса.  

Представительство в арбитражном суде.  Арбитражные процессуальные 

правоотношения: понятие, система, содержание, объект.  Понятие и состав субъектов 

арбитражного процессуального права.  – Арбитражный суд как участник арбитражного 

процесса.  Лица, участвующие в деле.  – Основания участия в арбитражном процессе для 

граждан и организаций.  – Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

Стороны в арбитражном процессе.  – Процессуальное соучастие.  – Цель и основание 

соучастия.  – Процессуальные права и обязанности соучастников.  – Понятие 

ненадлежащего ответчика.  – Замена ненадлежащей стороны в процессе.  – 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания.  Третьи лица в гражданском 

процессе.  – Виды третьих лиц.  – Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора.  – Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора.  – Основания и процессуальный порядок 

вступления их в дело.  – Отличие третьих лиц от соистцов и соответчиков.  Защита 

государственных, общественных интересов и чужих интересов в арбитражном процессе.  

– Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе.  – Процессуальное 

положение прокурора.  – Порядок участия прокурора и ведения им дела в арбитражном 

процессе.  Основание и цель участия в арбитражном процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов.  – Условия возбуждения дела 

перечисленными органами.  – Их процессуальные права и обязанности.  Иные участники 

процесса: секретарь судебного заседания, помощник судьи, эксперт, специалист, 

свидетель, переводчик.  Понятие судебного представительства.  – Основание и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, общественное).  – Полномочия 

представителя в арбитражном суде и порядок их оформления.  – Лица, которые не могут 

быть представителями в суде.  

Тема 1. 5.  Доказывание и доказательства.  Понятие доказательств в 

арбитражном процессуальном праве.  – Классификация доказательств в арбитражном 

процессе.  – Личные и предметные доказательства.  – Первоначальные и производные 

доказательства.  – Прямые и косвенные доказательства.  – Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания.  Предмет доказывания в арбитражном процессе и его 

структура.  – Факты, освобождаемые от доказывания.  Доказывание в арбитражном 

процессе и его особенности.  – Субъекты доказывания.  – Распределение обязанностей по 

доказыванию.  – Роль доказательственных презумпций в доказывании.  Использование 

отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.  –Объяснения сторон и третьих 

лиц.  – Признание стороной фактов, на которые ссылается другая сторона: последствия и 

процессуальное оформление.  – Свидетельские показания.  – Лица, которые не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей (свидетельский иммунитет).  – Лица, которые вправе 



отказаться от дачи свидетельских показаний (свидетельские привилегии).  – Обязанности 

и права свидетеля.  – Письменные доказательства.  – Возвращение письменных 

доказательств.  – Вещественные доказательства.  – Хранение вещественных 

доказательств.  – Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся 

быстрой порче.  – Распоряжение вещественными доказательствами.  – Аудио- и 

видеозаписи как средства доказывания.  – Хранение и возврат носителей аудио- и 

видеозаписей.  – Назначение экспертизы.  – Содержание определения суда о назначении 

экспертизы.  – Получение образцов почерка для сравнительного исследования документа 

и подписи на документе.  – Комплексная экспертиза.  – Комиссионная экспертиза.  – 

Порядок проведения экспертизы.  – Обязанности и права эксперта.  – Заключение 

эксперта как средство доказывания.  – Дополнительная и повторная экспертизы.  Процесс 

доказывания в арбитражном процессе, его этапы.  – Представление доказательств.  – 

Истребование доказательств.  – Обеспечение доказательств.  – Судебные поручения в 

арбитражном процессе.  – Осмотр и исследование доказательств в судебном заседании. – 

Оценка доказательств.   

Тема 2. 1.  Обеспечение иска.  Судебные расходы и судебные штрафы.  

Процессуальные сроки.  Судебные извещения.  

Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе.  – Основания для 

принятия обеспечительных мер.  Содержание и порядок подачи заявления об обеспечении 

иска.  –Рассмотрение заявления об обеспечении иска.  – Исполнение определения 

арбитражного суда об обеспечении иска.  Встречное обеспечение.  – Замена одних мер по 

обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска.  – Отмена обеспечения иска.  – 

Предварительные обеспечительные меры.  Обжалование определений суда об 

обеспечении иска.  – Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.  - 

Понятие и виды судебных расходов.  – Государственная пошлина, ее размеры, порядок 

уплаты.  – Освобождение от уплаты государственной пошлины.  – Возврат 

государственной пошлины.  Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном 

суде.  – Состав издержек.  Распределение между сторонами судебных расходов.  – 

Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.  Понятие 

судебного штрафа.  – Основания и порядок наложения судебных штрафов.  – Порядок 

обжалования определений о наложении судебных штрафов.  Понятие, виды и значение 

процессуальных сроков.  – Порядок исчисления процессуальных сроков.  – 

Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.  – Основные 

процессуальные сроки.  – Последствия пропуска процессуальных сроков.  – 

Восстановление пропущенных процессуальных сроков.  Судебные извещения.  – 

Содержание и порядок направления арбитражным судом копий судебных актов.  – 

Надлежащее извещение.  – Перемена адресата во время производства по делу.  – 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников 

арбитражного процесса.  

Тема 2. 2.  Исковое производство.  Порядок предъявления иска в арбитражном 

процессе.  – Исковое заявление, его форма и содержание.  – Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению.  Принятие искового заявления к производству арбитражного суда.  – 

Правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска.  – Основания к отказу в 

принятии искового заявления.  – Оставление искового заявления без движения.  – 

Возвращение искового заявления.  Отзыв на исковое заявление.  – Предъявление 

встречного иска.  Правовые последствия возбуждения производства по делу.  Подготовка 

дела к судебному разбирательству и ее значение.  – Задачи подготовки дел к судебному 

разбирательству.  – Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству.  – Соединение и разъединение исковых требований.  – 

Предварительное судебное заседание.  – Назначение дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса.  – Порядок в судебном 

заседании.  – Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, 

дополнительных доказательств.  Этапы судебного заседания.  – Подготовительная часть 



судебного заседания.  – Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.  – 

Рассмотрение дела по существу.  – Судебные прения.  Решение арбитражного суда.  – 

Порядок вынесения, содержание и основные требования к решению арбитражного суда.  – 

Резолютивная часть решения: ее значение и особенности содержания.  – Законная сила 

решения арбитражного суда, ее правовые последствия.  – Исправление недостатков 

решения арбитражного суда.  – Определения арбитражного суда, их понятие, виды и 

законная сила.  Отложение разбирательства дела.  – Приостановление производства по 

делу.  – Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 

делу.  Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения.  – Отличия прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.  

– Мировое соглашение.  Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  – 

Право лиц, участвующих в деле подавать замечания на протокол.  – Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол.  

Тема 2. 3. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных правоотношений.  Понятие и сущность 

производства по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений.  – Средства возбуждения процесса.  – Виды дел, относящихся к 

производству, возникающему из административных и иных публичных правоотношений.  

Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений.  – Порядок обращения в суд.  – Распределение обязанностей 

по доказыванию по делам, возникающим из публичных правоотношений.  – Примирение 

сторон.  – Законная сила решения суда.  Порядок рассмотрения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов.  – Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании нормативного правового акта недействующим.  – Требования к заявлению о 

признании нормативного правового акта недействующим.  – Судебное разбирательство по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов.  – Решение суда.  – Опубликование 

решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта.  

Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.  – Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 

об оспаривании ненормативных правовых актов.  – Содержание и порядок подачи 

заявления об оспаривании ненормативных правовых актов.  – Судебное разбирательство и 

содержание судебного решения по делам об оспаривании ненормативных правовых актов.  

Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  – Порядок рассмотрения дел о 

привлечении к административной ответственности.  – Порядок рассмотрения дел об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности.  – Содержание и порядок подачи заявлений о привлечения к 

административной ответственности и об оспаривании решения административного органа 

о привлечении к административной ответственности.  – Особенности судебного 

разбирательства по делам об административных правонарушениях.  – Содержание и 

порядок вступления в законную силу решения арбитражного суда по делам об 

административных правонарушениях.  Порядок рассмотрения дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  – Право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций.  – Содержание и порядок 

подачи заявления о взыскании обязательных платежей и санкций.  – Особенности 

судебного разбирательства и вынесения решения по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

Тема 2. 4.  Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел.  Процессуальный порядок рассмотрения отдельных категорий дел.  Дела 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  –Установление факта 

владения и пользования недвижимым имуществом.  – Установление факта регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя.  – Установления факта 



принадлежности правоустанавливающего документа.  Подведомственность и подсудность 

данной категории дел.  – Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  – Условия установления юридических фактов.  – Судебное 

разбирательство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  – 

Решение арбитражного суда по данной категории дел.  Дела о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан.  – Подведомственность и подсудность данной 

категории дел.  – Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  – Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Процессуальный порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  – 

Процедуры банкротства.  – Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве).  – 

Особенности рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.  Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства.  – Условия рассмотрения дел в 

упрощенном производстве.  – Порядок судебного разбирательства данной категории дел.  

–  Принятие судебного решения по делу в порядке упрощенного производства.  

Тема 3. 1.  Производство по пересмотру судебных актов в апелляционном 

порядке.  Понятие апелляционного производства.  – Объекты и субъекты апелляционного 

обжалования.  – Порядок подачи апелляционной жалобы.  – Форма и содержание 

апелляционной жалобы.  – Отзыв на апелляционную жалобу.  – Оставление 

апелляционной жалобы без движения.  – Возвращение апелляционной жалобы.  – 

Прекращение производства по апелляционной жалобе.  Процессуальный порядок 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  – Пределы рассмотрения дела 

арбитражным судом апелляционной инстанции.  – Полномочия арбитражного суда 

апелляционной инстанции.  – Основания для изменения или отмены решения суда.  – 

Постановление суда апелляционной инстанции.  Апелляционные жалобы на определения 

арбитражного суда первой инстанции.  

Тема 3. 2.  Производство по пересмотру судебных актов в кассационном 

порядке.  Понятие кассационного производства.  – Объекты и субъекты кассационного 

обжалования.  – Порядок подачи кассационной жалобы.  – Форма и содержание 

кассационной жалобы.  – Отзыв на кассационную жалобу.  – Оставление кассационной 

жалобы без движения.  – Возвращение кассационной жалобы.  – Прекращение 

производства по кассационной жалобе.  Процессуальный порядок рассмотрения дела в 

кассационной инстанции.  – Приостановление исполнения судебных актов арбитражным 

судом кассационной инстанции.  – Пределы рассмотрения дела арбитражными судами 

кассационной инстанции.  – Полномочия арбитражных судов кассационной инстанции.  – 

Основания для изменения или отмены решения суда.  – Постановления судов 

кассационной инстанции.  Кассационные жалобы на определения арбитражного суда 

первой и апелляционной инстанций.  – Жалобы на определения арбитражного суда 

кассационной инстанции.  

Тема 3. 3.  Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  Пересмотр судебных актов в 

порядке надзора.  – Порядок надзорного производства.  – Требования к обращению в 

Верховный Суд РФ.  – Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного 

акта.  Принятие заявления или представления к производству.  – Возвращение заявления 

или представления.  – Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора.  – Порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда РФ.  

– Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу.  – Содержание постановления Президиума Верховного Суда РФ.  

Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов.  Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  – Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  – Основания пересмотра судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  – Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре.  – Форма и содержание заявления о пересмотре по новым или 



вновь открывшимся обстоятельствам.  Принятие заявления к производству.  – 

Возвращение заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  – Процессуальный порядок рассмотрения заявления.  – Судебные акты, 

принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Тема 4. 1.  Основные положения и категории исполнительного производства.  

Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.  – Источники 

исполнительного законодательства.  – Участники исполнительного производства.  – 

Органы принудительного исполнения.  – Арбитражный суд в исполнительном 

производстве.  – Лица, участвующие в исполнительном производстве.  – Лица, 

содействующие совершению исполнительных действий.  Исполнительные документы.  – 

Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов.  – Выдача дубликата 

исполнительного листа.  – Сроки предъявления исполнительного листа к взысканию.  – 

Восстановление пропущенного срока.  Общие правила исполнительного производства.  – 

Возбуждение исполнительного производства.  – Отложение исполнительных действий.  – 

Приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства.  – 

Возвращение исполнительного документа.  – Разъяснение исполнительного документа.  – 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их 

исполнения.  – Поворот исполнения.   

Тема 4. 2.  Ответственность за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве РФ.  Жалобы на действия и постановления судебного 

пристава-исполнителя.  – Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение судебным приставом-исполнителем своих обязанностей.  – Ответственность 

за утрату исполнительного листа.  – Ответственность за неисполнение судебного акта 

банком или иной кредитной организацией и другими лицами.  Особенности 

принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус 

индивидуальных предпринимателей.  – Обращение взыскания на денежные средства.  – 

Особенности обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество.  

 

1. 28.  Трудовое право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Трудовое право» является приобретение 

студентами знаний об основных правовых институтах трудового права, об 

основополагающих принципах трудового законодательства, о месте трудового права в 

системе российского законодательства; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования трудовых правоотношений в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. знание содержания российского трудового права; 

2. знание прав и обязанностей работников и работодателей; 

3. знание порядка заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

4. знание порядка разрешения трудовых споров; 

5. знание видов рабочего времени и времени отдыха; 

6. знание формы и системы оплаты труда работников; 

7. умение применять на практике нормы трудового законодательства; 

8. умение анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

9. умение анализировать и решать проблемы в сфере трудовых отношений; 

10. умение принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

11. умение осуществлять правовое просвещение и обучение граждан России.    



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. 1.  Понятие труда.  Правовые отношения в сфере труда 

Понятие трудового права и его место в общей системе права Российской Федерации.  

Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения как предмет 

трудового права.  

Метод трудового права.   

Сфера действия трудового права.  Цели и задачи трудового законодательства.  

Социальное предназначение  трудового права.  Соотношение трудового права с другими 

отраслями права, регулирующими отношения, связанные с трудом.  

Система отрасли трудового права.  Предмет и система науки трудового права.  

Задачи науки трудового права.  

Основные направления совершенствования правового регулирования трудовых 

отношений в современных условиях.  

Тема 1. 2.  Предмет, метод и система трудового права 

Понятие источников трудового права.  Виды источников трудового права.  

Особенности системы источников трудового права.  

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года.  Декларация прав человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 года.  Конституция Российской Федерации.   

Трудовой кодекс Российской Федерации.  Законы, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения.  

Указы Президента Российской Федерации о труде.  Постановления Правительства 

Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы трудового права.  Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права.  Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового 

права.   Акты-соглашения: генеральное, региональные, территориальные, отраслевые 

(межотраслевые) и иные соглашения.   

Локальные нормативные акты трудового права.  Устав предприятия, учреждения, 

организации.  Правила внутреннего трудового распорядка.  Коллективный договор как 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации.  Приказы и 

распоряжения руководителя организации.  

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства.  

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по кругу лиц, во времени и в пространстве.  

Общее и специальное законодательство о труде.  Коллизия источников трудового 

права.  

Регулятивная и охранительная, распределительная (дистрибутивная) и 

организационная функции права и их проявление в трудовом праве.  Экономическая 

(производственная) и социальная (защитная) функции трудового права.  



Понятие и значение основных принципов правового регулирования труда.  

Классификация принципов по сфере их действия.  Система принципов правового 

регулирования труда: всеобщие принципы права; общие (общеправовые) принципы; 

межотраслевые принципы; отраслевые и внутриотраслевые принципы.  

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда: свобода 

объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров; 

упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; действенное 

запрещение детского труда; недопущение дискриминации в области труда и занятий.  

Тема 2. 1.  Правовой статус работника и работодателя 

Понятие и виды субъектов трудового права.  Правовой статус субъектов и его 

содержание: трудовая правосубъектность, субъективные права и обязанности, гарантии 

прав и обязанностей, ответственность субъектов трудового права.  

Тема 2. 2.  Субъекты иных отношений, входящих в предмет регулирования 

трудового права 

Граждан (работник) как субъект трудового права.  Трудовая правосубъектность 

гражданина.  Основные  права и обязанности  работника.  Юридические гарантии 

статутных прав и обязанностей работников.  Трудовые права иностранцев и лиц без 

гражданства.  

Организация (работодатель) как субъект трудового права.  Другие субъекты, 

обладающие правом приема граждан на работу.  Управление организацией.  Собственник 

или уполномоченные им органы (руководитель организации) как субъекты трудового 

права.  

Основные формы участия работников в управлении организацией непосредственно 

или через своих представителей.  

Профсоюзные органы в организациях как субъекты трудового права.  

Законодательство РФ о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  Основные функции 

профсоюзов: представительство и защита социально-трудовых прав и интересов своих 

членов, контроль за соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, как субъекты трудового права.  

Трудоправовой статус органов службы занятости и трудоустройства и 

юрисдикционных органов по рассмотрению трудовых споров.  

Тема 3. 1.  Понятие социального партнерства, его стороны 

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических интересов работников и работодателей - основа социального партнерства.  

Общая характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

Основные принципы социального партнерства.  Представители работников и 

работодателей в социальном партнерстве.  Органы социального партнерства.  

Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) 

тарифные, профессиональные тарифные, территориальные и иные.  Участники 

соглашений и их содержание.  Контроль за выполнением соглашений.  

Понятие коллективного договора.  Стороны коллективного договора.  Порядок и 

сроки разработки и заключения коллективного договора.  Структура и содержание 



коллективного договора.  Действие коллективного договора.   Контроль за выполнением 

коллективного договора.  

Тема 3. 2.  Понятие занятости, ее формы и права граждан в области занятости 

Ответственность сторон социального партнерства за уклонение от участия в 

коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения, а также за нарушение или невыполнение коллективного договора, 

соглашения.  

Гарантии права на труд.  Понятие занятости населения и ее правовое значение.  

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  Круг лиц, считающихся 

занятыми.  

Государственная политика в области содействия занятости населения.  Права 

граждан в области занятости.  Гарантии занятости для различных категорий населения.   

Понятие безработного.  Порядок и условия признания гражданина безработным.  

Подходящая и неподходящая работа.  Правовой статус безработного.  

Правовая организация трудоустройства.  Система органов государственной службы 

занятости и их права и обязанности.  Права и обязанности трудоустраиваемых лиц.  

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

граждан, зарегистрированных в службе занятости населения.   

Гарантии социальной поддержки безработных.  Условия и сроки выплаты пособия 

по безработице (стипендии) и их размеры.  Материальная и иная помощь безработным.  

Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России.  

Особенности трудоустройства граждан Российской Федерации за границей.  

Тема 4. 1.  Понятие и значение трудового договора.  

Трудовой договор как основной институт трудового права.  Понятие трудового 

договора.  Основные функции трудового договора.  Отличительные признаки трудового 

договора и его отграничение от гражданско-правовых договоров о труде.  

Содержание трудового договора: а) условия, вытекающие из законодательства о 

труде; б) условия (обязательные и факультативные), определяемые соглашением сторон.  

Понятие трудовой функции, места работы и рабочего места.  Соответствие условий 

трудового договора нормам законодательства о труде.  

Классификация трудовых договоров по сроку и по их содержанию.  Случаи 

заключения срочных трудовых договоров, непосредственно предусмотренные 

законодательством.  Трудовой договор при работе по совместительству.  Совмещение 

профессий (должностей).  Трудовой договор с руководителем предприятия и учреждения.  

Общий порядок заключения трудовых договоров.  Форма трудового договора.  

Тема 4. 2.  Особенности отдельных видов трудовых договоров.  

Общий порядок заключения трудовых договоров.  Форма трудового договора.  

Гарантии при приеме на работу.  Процедура оформления на работу.  Документы, 

подлежащие представлению при поступлении на работу.  Обязанности работодателя при 

приеме граждан на работу.  

Испытание при приеме на работу.  Правовые последствия при 

неудовлетворительном результате испытания работника.  

Трудовая книжка: ее значение и порядок ведения.  

Общие требования трудового законодательства по защите персональных данных 

работника.  



Тема 5. 1.  Индивидуальные трудовые споры.  

Понятие трудовых споров и их виды.  Причины возникновения трудовых 

конфликтов и споров.  Нормативные акты и органы по рассмотрению трудовых споров.  

Индивидуальные трудовые споры.  Динамика возникновения трудового спора.  

Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров в юрисдикционных органах.  

Порядок организации комиссии по трудовым спорам.  Компетенция комиссии по 

трудовым спорам.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии 

по трудовым спорам.  Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.   

Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах.  Сроки обращения в 

суд.  Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на другую 

работу.  Освобождение работников от судебных расходов.  

Тема 5. 2.  Коллективные трудовые споры.  

Коллективные трудовые споры: понятие, стороны, правовые основы их 

рассмотрения.  Порядок и сроки рассмотрения коллективного трудового спора.  Органы, 

рассматривающие коллективный трудовой спор: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж.  Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых споров 

в разрешении коллективных трудовых споров.  

Право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового 

спора.  Порядок объявления забастовки.  Обязанности сторон коллективного трудового 

спора в ходе забастовки.  Признание забастовки незаконной.  Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки.  Ответственность работников за 

незаконные забастовки.  

Тема 6. 1.  Общая характеристика и понятие охраны труда по трудовому праву 

Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда.  

Создание здоровых и безопасных условий труда.  Право работника на труд, в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены.  Организационно-правовые формы 

обеспечения охраны труда.  Обязательное социальное страхование от несчастного случая 

на производстве и профессиональных заболеваний.  Правила по охране труда, 

обязательные для работодателя.  Инструкции по охране труда, обязательные для 

работников.  

Тема 6. 2.  Охрана труда отдельных категорий работников 

Правила по охране труда, обязательные для работодателя.  Инструкции по охране 

труда, обязательные для работников.  Охрана труда женщин.  Несчастные случаи на 

производстве, подлежащие расследованию и учету: понятие, виды.  Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве.  Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве.  Общие положения.  Комиссии по расследованию: 

состав, полномочия.  Оформление результатов расследования и учет несчастных случаев.  

Акт о несчастном случае на производстве.  Урегулирование разногласий по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.  

 

1. 29.  Уголовное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Гражданское право» является приобретение 

студентами теоретических знаний в области гражданского права, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

ведению договорной работы, заключению гражданско-правовых договоров, определению 



состава имущества и порядка приобретения и прекращения вещных прав, определению 

правового статуса субъектов гражданских правоотношений.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов понятий о сущности гражданского права как отрасли 
права, как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского права в 

российской правовой системе; 

2. привитие студентам знаний в сфере правового регулирования имущественных и 
связанных с ними неимущественных отношений; 

3. обучение студентов правильному ориентированию в действующем гражданском 
законодательстве; 

4. выработка навыков и умений правильно толковать и применять нормы 
гражданского законодательства; 

5. подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 

специалистов.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-7 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Лекция 1.  Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод, задачи и принципы.  

Понятие Общей части уголовного права.  Уголовное право, как отрасль права.  Его 

понятие и тенденции развития.  Исторический характер уголовного права, его социальная 

обусловленность.  Преемственность в развитии уголовного права.  Уголовное право и 

другие отрасли права.  Предмет, метод, задачи и функции уголовного права.  

Охранительная, регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного 

права.  Система уголовного права.  Характеристика системы норм Общей и Особенной 

частей уголовного права.  Понятие принципов российского уголовного права.  Принципы: 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.  

Выделение других принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, 

экономии репрессии и т. д. Понятие науки уголовного права.  Ее роль в формировании 

уголовного законодательства, практики его применения, в подготовке кадров для 

правоохранительных органов.  Предмет и метод науки уголовного права.  Использование 

наукой уголовного права методологии и частных методов социологических исследований 

(системного анализа, статистического анализа и др. ). Связь науки уголовного права с 

криминологией, уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом, социологией и 

другими науками.  Общая характеристика современного состояния науки уголовного 

права.  Уголовно-правовые школы и теории.  Классическое, антропологическое, 

социологическое направления в уголовном праве.  Теория социальной защиты.  Понятие 

Общей части уголовного права.  Уголовное право как учебная дисциплина.  Система 

курса уголовного права.  Значение уголовного права как учебной дисциплины для 

подготовки квалифицированных сотрудников органов внутренних дел.  



Лекция 2.  Уголовная политика и ее основные направления.  Понятие 

уголовной политики.  Уголовная политика как составная часть политики государства.  

Социальная обусловленность уголовной политики.  Формы выражения уголовной 

политики.  Законодательная, директивная, управленческая и исполнительная формы 

выражения уголовной политики.  Роль науки в разработке и реализации уголовной 

политики.  Задачи, направления и принципы уголовной политики.  Совершенствование 

уголовного законодательства, приведение его в соответствие с новыми общественными 

отношениями.  Декриминализация и криминализация.  Роль правоохранительных органов 

в реализации уголовной политики в свете требований Президента РФ и руководящих 

документов Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Лекция 3.  Уголовное законодательство Российской Федерации и его система.  

Понятие уголовного закона.  Уголовный закон как наиболее целесообразная форма 

выражения уголовно-правовых норм.  Конституция Российской Федерации о компетенции 

издания уголовных законов.  Роль уголовного законодательства в укреплении законности.  

Социальная обусловленность уголовных законов.  Потребности общественного развития 

как основа для издания и изменения уголовного закона.  Нормотворчество как особая 

форма социального познания.  История российского уголовного законодательства.  Этапы 

развития уголовного законодательства.  Строение уголовных законов.  Кодификация как 

наиболее целесообразная форма систематизации уголовных законов.  Общая 

характеристика УК РФ.  Его значение, система и порядок введения в действие.  Понятие и 

виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ.  Действие уголовного закона 

во времени.  Общий принцип действия уголовных законов во времени и его обоснование.  

Обратная сила уголовного закона.  Определение времени совершения преступления.  

Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовных законов.  

Обоснование обратной силы некоторых уголовных законов.  Действие уголовного закона 

в пространстве.  УК РФ о принципах действия уголовных законов в пространстве.  

Территориальный, универсальный, реальный принципы и принцип гражданства.  Понятие 

территории государства и места совершения преступления.  Ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, совершенные на 

территории Российской Федерации и за границей.  Правовой иммунитет.  Действие 

уголовного закона по кругу лиц.  Выдача лиц, совершивших преступление.  Политическое 

убежище.  Толкование уголовного закона.  Виды толкования по субъекту, объему, 

приемам.  Легальное, судебное и доктринальное толкование.  Буквальное, 

ограничительное и распространительное толкование.  Грамматическое, систематическое и 

историческое толкование.  Применение уголовного закона.  Этапы применения 

уголовного закона.  

Лекция 4.  Уголовная ответственность и ее основания.  Понятие и признаки 

уголовной ответственности.  Возникновение и прекращение уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность и наказание.  Уголовная ответственность и другие виды 

юридической ответственности.  Формы реализации уголовной ответственности.  

Основание уголовной ответственности.  Положения философии о свободе воли, свободе 

выбора и детерминированности поведения человека в связи с проблемой уголовной 

ответственности.  Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.  Структура 

уголовного правоотношения.  Позитивная и негативная ответственность в уголовном 

праве.  

Лекция 5.  Понятие и категории преступления.  Понятие и социальная сущность 

преступления.  Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых 

преступными.  Материальное, формальное и материально-формальное определения 

преступления в уголовном законе.  Признаки преступления.  Общественная опасность – 

основной материальный признак преступления.  Содержание общественной опасности, ее 

оценка в уголовном законодательстве и правоприменительной практике.  

Малозначительность деяния.  Признак противоправности преступлений и его значение 

для обеспечения законности.  Отказ УК РФ от применения уголовного закона по 



аналогии.  Признак виновности преступлений.  Отказ УК РФ от объективного вменения.  

Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.  Отличие преступления 

от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и других 

антиобщественных проступков.  Категории преступлений в зависимости от степени 

тяжести и общественной опасности.  Роль и значение классификации преступлений.  

Преступление и преступность.  

Лекция 6.  Состав преступления.  Понятие состава преступления по 

отечественному уголовному праву.  Значение состава преступления.  Соотношение 

преступления и состава преступления.  Элементы состава преступления и признаки, их 

характеризующие.  Значение норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ в 

определении составов преступлений.  Понятие квалификации преступления.  Значение 

точного определения всех признаков состава преступления по уголовному делу для 

признания деяния преступным; квалификации преступления, назначения наказания и 

соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда.  

Виды составов преступлений.  Основные составы преступлений.  Составы преступлений 

со смягчающими обстоятельствами.  Составы преступлений с отягчающими и особо 

отягчающими обстоятельствами.  Простые и сложные составы преступлений.  

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений.  Влияние конструкции 

состава преступления на квалификацию содеянного.  

Лекция 7.  Объект и предмет преступления.  Понятие объекта преступления.  

Общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны и как объект 

преступления по УК РФ.  Значение объекта для определения характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления.  Объект преступления и 

определение других признаков состава преступления.  Виды объектов преступления.  

Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали».  Значение видов объекта для 

построения системы Особенной части УК РФ и правильной квалификации преступления.  

Предмет преступления и потерпевший от преступления.  Их отличие от объекта 

преступления.  Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления для 

квалификации содеянного.  

Лекция 8.  Объективная сторона преступления.  Понятие и значение 

объективной стороны преступления.  Признаки, характеризующие объективную сторону 

преступления – обязательные и факультативные.  Преступление - волевой акт внешнего 

поведения.  Совершение общественно опасного деяния как необходимое условие 

ответственности по УК РФ.  Общественно опасное деяние и его формы.  Признаки деяния.   

Понятие общественно опасного действия.  Бездействие как форма выражения 

объективной стороны преступления.  Условия уголовной ответственности за преступное 

бездействие.  Виды бездействия.  Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения для уголовной ответственности.  Объективная сторона 

единичных сложных преступлений - составных, длящихся, продолжаемых преступлений.  

Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной ответственности.  

Виды общественно опасных последствий.  Причинная связь между действием 

(бездействием) и наступившим общественно опасным последствием и ее значение для 

уголовной ответственности.  Причинная связь как выражение объективной закономерной 

связи между деянием и общественно опасным последствием.  Случайное причинение 

вреда и его уголовно-правовое назначение.  Место, время, обстановка, способ, орудия и 

средства совершения преступления как признаки объективной стороны составов 

преступлений.  Уголовно-правовое значение этих признаков.  

Лекция 9.  Субъект преступления.  Понятие, признаки и значение субъекта 

преступления по отечественному уголовному праву.  Социально-политическая и 

юридическая характеристики субъекта преступления.  Субъект преступления и личность 

преступника.  Признание субъектом преступления только физического лица.  Достижение 

определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие 

субъект преступления.  Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления.  



Возраст, по достижении которого допускается уголовная ответственность лица, 

совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.  Исключение уголовной 

ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие 

отставания в психическом развитии.  Вменяемость как обязательный признак субъекта 

преступления.  Понятие и критерии невменяемости (юридический и медицинский).  

Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  Понятие и виды специальных субъектов.  Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения.  Отличие физиологического опьянения от 

патологического.  Обоснование уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения.   

Лекция 10.  Субъективная сторона преступления.  Понятие субъективной 

стороны преступления и ее значение.  Признаки состава преступления, характеризующие 

субъективную сторону преступления.  Преступление как выражение единства 

объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли, намерения и действия; 

значение этого единства для характеристики субъективной стороны преступления.  Вина 

как необходимый признак субъективной стороны преступления.  Понятие вины.  

Объективное и субъективное вменение.  Психологическое и социальное содержание вины.  

Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

ответственности.  Умышленная вина и ее виды.  Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла.  Прямой и косвенный умысел.  Умысел заранее обдуманный, внезапно 

возникший, аффектированный, конкретизированный, не конкретизированный, 

альтернативный.  Неосторожность и ее виды.  Преступное легкомыслие.  Его 

интеллектуальный и волевой моменты.  Отличие преступного легкомыслия от косвенного 

умысла.  Преступная небрежность.  Объективный и субъективный критерии преступной 

небрежности.  Невиновное причинение вреда.  Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины.  Мотив и цель преступления.  Значение мотива и 

цели для квалификации преступлений и назначения наказания.  Эмоциональное состояние 

лица в момент совершения преступления и его значение для определения ответственности 

виновного.  Ошибка и ее виды.  Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние 

на вину и уголовную ответственность.  Разновидности юридических и фактических 

ошибок.  

Лекция 11.  Неоконченное преступление.  Понятие и виды неоконченного 

умышленного преступления по УК РФ.  Стадии совершения преступления.  

Социологическая характеристика неоконченного преступления.  Значение уголовно-

правовых норм о неоконченном преступлении для правильной квалификации деяния, 

назначения наказания и пресечения преступлений.  Ненаказуемость обнаружения умысла.  

Понятие и признаки приготовления к преступлению.  Условия ответственности за 

приготовление к преступлению.  Отличие приготовления к преступлению от обнаружения 

умысла.  Виды приготовительных деяний.  Понятие и признаки покушения на 

преступление.  Отличие покушения от приготовления к преступлению.  Виды покушения.  

Оконченное и неоконченное покушение.  «Негодное покушение» и его виды.  Понятие 

оконченного преступления.  Определение момента окончания преступлений с различными 

видами конструкции состава.  Основание уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление.  Обстоятельства, учитываемые судом при 

назначении наказания за неоконченное преступление.  Особенности назначения наказания 

за предварительную преступную деятельность.  Понятие и признаки добровольного отказа 

от доведения преступления до конца, его социальные и правовые последствия.  Основания 

и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.  

Особенности добровольного отказа при оконченном покушении.  Особенности 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.  Деятельное раскаяние 

виновного и его отличие от добровольного отказа.  Значение добровольного отказа и 



деятельного раскаяния для работы органов внутренних дел по предотвращению и 

пресечению преступлений.  

Лекция 12.  Соучастие в преступлении.  Понятие соучастия в преступлении по 

УК РФ.  Объективные и субъективные признаки соучастия.  Назначение уголовно-

правовых норм о соучастии в преступлении.  Деления соучастия на простое 

(соисполнительство), сложное, организованную группу и преступное сообщество.  Формы 

соучастия, отражающие различную степень общественной опасности соучастия.  

Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия.  Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой и преступным сообществом (преступной организацией).  Различие группы лиц, 

предварительно сговорившейся группы лиц, организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации). Виды соучастников.  Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие действия отдельных соучастников - исполнителей, 

организаторов, подстрекателей и пособников.  Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников.  Квалификация действий соучастников.  Особенности 

квалификации деяний, совершенных членами организованной группы.  

Индивидуализация ответственности и наказания соучастников.  Эксцесс исполнителя.  

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  Особенности добровольного 

отказа соучастников.   

Лекция 13.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  Понятие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социально-правовое значение, 

значение для деятельности правоохранительных органов.  Виды данных обстоятельств.  

Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка.  Условия ее 

правомерности, относящиеся к посягательству и защите от него.  Понятие мнимой 

обороны.  Провокация необходимой обороны.  Превышение пределов необходимой 

обороны.  Необходимая оборона и вопросы применения оружия сотрудниками органов 

внутренних дел.  Проблемы повышения эффективности института необходимой обороны 

в деле борьбы с преступностью.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление и условия его правомерности.  Превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.  Значение института задержания 

преступника для деятельности органов внутренних дел.  Крайняя необходимость и 

условия ее правомерности.  Превышение пределов крайней необходимости.  Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны.  Значение института крайней 

необходимости для деятельности сотрудников правоохранительных органов.  Физическое 

или психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за причинение вреда 

в результате принуждения.  Обоснованный риск.  Обстоятельства, исключающие 

обоснованность риска.  Исполнение приказа или распоряжения.  Ответственность лица, 

совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения.  Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 

потерпевшего, осуществление своего права.  

Лекция 14.  Множественность преступлений.  Понятие и признаки 

множественности преступлений по УК РФ.  Влияние множественности преступлений на 

общественную опасность содеянного и личность виновного.  Цели уголовно-правовых 

норм о множественности преступлений.  Виды множественности преступлений.  Отличие 

множественности преступлений от сложных единичных преступлений (составных, 

продолжаемых и длящихся). Совокупность преступлений и ее виды.  Реальная и 

идеальная совокупность преступлений.  Совокупность преступлений и конкуренция 

уголовно-правовых норм.  Правила квалификации совокупности преступлений.  Рецидив 

преступлений.  Его понятие и виды.  Понятия опасного и особо опасного рецидива 

преступлений.  Правовые последствия рецидива преступлений.  

Лекция 15.  Понятие и цели наказания.  Понятие наказания и его социальная 

сущность.  Признаки наказания.  Отличие наказания от других мер государственного 



принуждения и общественного воздействия.  Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики.  Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.  

Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений (общая и специальная превенция) как цели наказания.  

Деятельность правоохранительных органов в достижении целей наказания.  

Лекция 16.  Система и виды наказаний.  Понятие системы наказаний и ее 

значение для укрепления законности в сфере борьбы с преступностью.  Зависимость 

системы наказаний от системы социальных ценностей, правового положения личности, 

экономических и политических условий общества и уровня его культуры.  Виды 

наказаний по уголовному законодательству России.  Деление видов наказаний на 

основные, дополнительные и наказания, которые могут применяться в качестве как 

основных, так и дополнительных.  Эффективность отдельных видов наказаний.  Штраф 

как вид уголовного наказания.  Порядок и условия его применения.  Размер штрафа и его 

исчисление.  Замена штрафа другими видами наказания.  Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  Лишение 

специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.  

Обязательные работы.  Порядок и сроки их назначения и исполнения.  Последствия 

злостного уклонения от них.  Исправительные работы.  Порядок и сроки их исполнения.  

Социологическая характеристика этого вида наказания.  Правовые последствия злостного 

уклонения от отбывания этого вида наказания.  Ограничение по военной службе.  

Порядок, сроки и условия применения этого вида наказания.  Ограничение свободы.  

Порядок и сроки его исполнения.  Правовые последствия злостного уклонения от 

отбывания этого вида наказания. Арест.  Порядок, сроки его назначения и исполнения. 

Содержание в дисциплинарной воинской части.  Порядок, сроки его назначения и 

исполнения. Лишение свободы на определенный срок.  Порядок и сроки его назначения и 

исполнения.  Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения.  Эффективность лишения свободы как вида наказания.  Задача экономного 

использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью. Пожизненное лишение 

свободы.  Преступления, за совершение которых может быть назначено данное наказание.  

Категории лиц, которым не назначается пожизненное лишение свободы.  Смертная казнь 

как исключительная мера наказания по законодательству Российской Федерации.  

Категории лиц, которым смертная казнь не назначается.  Замена смертной казни в порядке 

помилования другими видами наказания.  Неприменение смертной казни в России в 

настоящее время.  

Лекция 17.  Назначение наказания.  Условное осуждение.  Общие начала 

назначения наказания по уголовному праву России.  Действие принципа законности и 

справедливости при назначении наказания.  Критерии индивидуализации наказания, 

установленные уголовным законом.  Значение индивидуализации наказания для 

достижения его целей в борьбе с преступностью. Значение статей Общей и Особенной 

частей УК РФ для назначения наказания.  Соотношение законодательной и судебной 

оценок степени общественной опасности преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  Виды этих обстоятельств, их 

значение и характеристика.  Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе.  Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих наказание. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  Возможность назначения 

судом более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части УК РФ.  

Основания и порядок указанного смягчения наказания.  Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  Назначение наказания в случае 

нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.  Назначение наказания за 

неоконченное преступление, преступление, совершенное в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений.  Назначение наказания по совокупности приговоров.  Правила назначения 

наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров.  Различия в 



назначении наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказания при сложении сроков наказаний. Исчисление 

сроков наказания и зачет наказания.  Особенности зачета содержания под стражей при 

осуждении к различным видам наказания. Понятие условного осуждения и его правовая 

природа.  Социально-политическое назначение института условного осуждения по 

уголовному праву Российской Федерации.  Основания и порядок применения условного 

осуждения.  Испытательный срок.  Обязанности, которые суд может возложить на 

условно осужденного.  Осуществление контроля за условно осужденными.  Отмена 

условного осуждения.  Продление испытательного срока.  Назначение наказания условно 

осужденному, совершившему преступление в течение испытательного срока. 

Использование института условного осуждения в борьбе с преступностью.  

Лекция 18.  Освобождение от уголовной ответственности.  Понятие 

освобождения от уголовной ответственности.  Виды освобождения от уголовной 

ответственности по УК РФ.  Социально-политическое назначение институтов 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, основания и условия его применения.  

Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  Значение институтов 

добровольного отказа и деятельного раскаяния для деятельности правоохранительных 

органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 

основания и условия его применения.  Значение этого вида освобождения от уголовной 

ответственности для органов внутренних дел. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности.  Зависимость сроков давности от 

категории совершенного преступления.  Исчисление сроков давности.  Приостановление и 

возобновление течения сроков давности.  Особенности применения сроков давности к 

лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы.  Неприменение сроков давности к лицам, совершившим некоторые 

виды преступлений против мира и безопасности человечества.   

Лекция 19.  Освобождение от наказания.  Амнистия, помилование, судимость 

Понятие освобождения от наказания.  Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности.  Виды освобождения от наказания по УК 

РФ.  Социально-политическое назначение института освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия его 

применения.  Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее 

основания.  Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и условия ее 

применения.  Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и 

условия его применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и 

условия его применения.  Особенности освобождения от наказания по болезни 

военнослужащих. Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения.  

Основания отмены отсрочки отбывания наказания. Освобождение от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.  Сроки давности и 

их исчисление.  Приостановление и возобновление течения сроков давности.  

Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы.  Неприменение сроков давности к лицам, осужденным 

за совершение некоторых видов преступлений против мира и безопасности человечества. 

Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия.  Условия 

эффективности указанных актов. Понятие судимости.  Уголовно-правовые последствия 

судимости.  Погашение и снятие судимости по УК РФ.  Сроки погашения судимости.  

Лекция 20.  Иные меры уголовно-правового характера.  Понятие 

принудительных мер медицинского характера по УК РФ.  Цели, основания применения и 

виды этих мер, их отличие от наказания. Принудительные меры медицинского характера, 



применяемые к душевнобольным.  Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение 

у психиатра.  Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением.  Основания и порядок применения, продления, изменения и 

прекращения принудительных мер медицинского характера.  Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания.  Основания и порядок их применения. 

Понятие конфискации имущества, основания ее применения.  Имущество, подлежащее 

конфискации.  Особенности конфискации имущества, переданного осужденным другому 

лицу (организации).  Конфискация денежной суммы взамен имущества.  Решение вопроса 

о конфискации имущества как средство возмещения причиненного ущерба законному 

владельцу. Понятие и характеристика судебного штрафа.  

Лекция 21.  Понятие, система, задачи Особенной части уголовного права.  

Квалификация преступлений.  Понятие Особенной части уголовного права.  Единство 

Общей и Особенной части Уголовного права. Система Особенной части уголовного права.  

Принципы ее построения. Применение норм Особенной части уголовного 

законодательства.  Единство этапов применения норм Особенной части УК РФ.  Научные 

основы квалификации преступлений.  Понятие и значение квалификации преступлений.  

Учет места и времени совершения преступления, а также времени вступления уголовного 

закона в силу при квалификации преступления.  Значение норм других отраслей 

законодательства для квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений 

пленума Верховного Суда Российской Федерации для квалификации преступлений.  

Состав преступления как юридическое основание для квалификации преступлений.  

Основания для изменения квалификации.  Общие и специальные правила квалификации 

преступлений.  Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм.  Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.  Конкуренция 

норм, содержащих простой и сложный составы преступлений, соотносимые между собой 

как часть и целое (конкуренция «части и целого»).  Конкуренция общей и специальной 

нормы (конкуренция норм, содержащих однопорядковые, но различные по объему 

составы преступлений). Конкуренция норм, содержащих простой, квалифицированный и 

привилегированный составы преступлений.  Иные виды конкуренции.  Учет положений 

Конституции Российской Федерации, других законов и подзаконных нормативных актов 

при квалификации преступлений.  

Лекция 22.  Преступления против жизни.  Преступления против жизни (ст.  105-

110 УК РФ).  Понятие, характеристика и система преступлений против жизни.  Убийство.  

Убийство матерью новорожденного ребенка.  Условия ответственности.  Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта.  Признаки аффекта.  Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление.  Признаки составов указанных 

преступлений.  Причинение смерти по неосторожности.  Виды этого преступления.  

Доведение до самоубийства.  Особенности субъективной стороны данного преступления.   

Лекция 23.  Преступления против здоровья.  Понятие, система и общая 

характеристика преступлений против здоровья.  Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью.  Основные признаки и отличие от смежных составов.  Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта.  Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью.  Отличие от побоев. Побои.  Отличие от истязания.  

Истязание.  Соотношение со смежными преступлениями.  Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности.  Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью.  Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  



Заражение венерической болезнью.  Заражение ВИЧ-инфекцией.  Незаконное 

производство аборта.  Неоказание помощи больному.  Оставление в опасности.  Отличие 

от убийства.  

Лекция 24.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности (ст.  126-128).  Похищение человека.  Соотношение с захватом 

заложника.  Незаконное лишение свободы.  Соотношение с похищением человека.  

Торговля людьми.  Использование рабского труда.  Незаконное помещение в 

психиатрический стационар.  Декриминализация клеветы и оскорбления.  

Лекция 25.  Преступления против половойнеприкосновенности и половой 

свободы личности.  Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой 

свободы личности (ст.  131-133).  Изнасилование.  Соотношение со смежными 

преступлениями.  Насильственные действия сексуального характера.  Отличие от 

изнасилования.  Понуждение к действиям сексуального характера.  Отличие от покушения 

на изнасилование. Преступления против половой неприкосновенности личности (ст.  134, 

135).  Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста.  Развратные действия.   

Лекция 26.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, против семьи и несовершеннолетних.  Понятие, система и общая 

характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст.  136-

140).  Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  Нарушение 

неприкосновенности частной жизни Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.  Нарушение 

неприкосновенности жилища.  Отказ в предоставлении гражданину информации.  

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина (ст.  141-142
1
).  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий.  Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума.  Фальсификация избирательных 

документов, документов референдума.  Фальсификация итогов голосования.  

Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и свобод человека и 

гражданина (ст.  143-147).  Нарушение правил охраны труда.  Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов.  Необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет.  Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат.  Нарушение авторских и смежных прав.  Нарушение изобретательских и 

патентных прав.  Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина 

(ст.  148, 149).  Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий.  Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них.  Понятие, система и общая характеристика 

преступлений против семьи и несовершеннолетних.  Преступления против 

несовершеннолетних (ст.  150-153).  Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления.  Момент окончания состава данного преступления.  Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции.  Подмена ребенка.  Отличие от похищения 

человека.  Преступления против семьи (ст.  154-157).  Незаконное усыновление 

(удочерение).  Разглашение тайны усыновления (удочерения).  Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  Злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

Лекция 27.  Преступления против собственности.  Понятие, система и уголовно-

правовая характеристика преступлений против собственности. Хищения (ст.  158-164).  



Понятие, признаки, виды и формы хищений. Кража.  Отличие от смежных преступлений.  

Мошенничество.  Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.  Присвоение или растрата.  Отличие от злоупотребления 

полномочиями, в том числе должностными.  Грабеж.  Отличие от разбоя.  Разбой.  

Отличие от вымогательства.  Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями (ст.  163, 

165).  Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.  Преступления против собственности, не являющиеся 

корыстными (ст.  166, 167, 168).  Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения.  Момент окончания данного преступления.  

Умышленное уничтожение или повреждение имущества.  Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности.   

Лекция 28.  Преступления в сфере экономической деятельности.  Понятие, 

система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.  

Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст.  169, 170).  

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.  Регистрация 

незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст.  

170
1
). Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской 

деятельности (ст.  171-172).  Незаконное предпринимательство.  Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.  

Незаконные организация и проведение азартных игр.  Незаконная банковская 

деятельность. Действующее уголовное законодательство об ответственности за 

незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за 

незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица (ст. ст.  173
1
, 173

2
 УК РФ). Преступления, связанные с оборотом 

имущества незаконного происхождения (ст.  174, 174
1
, 175).  Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления.  Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем.  Кредитные преступления (ст.  176, 177).  

Незаконное получение кредита.  Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности.  Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов 

рыночных отношений (ст.  178–184).  Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции.  Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.  

Незаконное использование товарного знака.  Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм.  Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну.  Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов.  Преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст.  185–187).  

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.  Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах.  Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.  Манипулирование 

рынком.  Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг.  Фальсификация решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества.  Неправомерное использование инсайдерской 

информации.  Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг.  Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Таможенные преступления (ст.  189–190).  Незаконные экспорт 

или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 



использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники.  Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран.  Контрабанда в уголовном кодексе РФ. Преступления 

против установленного порядка обращения валютных ценностей и уплаты таможенных 

платежей (ст.  191–194).  Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга.  Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней.  Невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в 

нарушении законодательства о банкротстве (ст.  195–197).  Неправомерные действия при 

банкротстве.  Преднамеренное банкротство.  Фиктивное банкротство.  Преступления 

против установленного порядка уплаты налогов и других обязательных платежей (ст.  198, 

199, 199
1
, 199

2
).  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.  Неисполнение обязанностей 

налогового агента.  Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов.  

Лекция 29.  Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.  Злоупотребления 

полномочиями (ст.  201).  Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.  202).  

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей (ст.  203). Коммерческий подкуп (ст.  204).  Отличие от 

взяточничества.  

Лекция 30.  Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  Понятие, система и общая характеристика преступлений 

против общественной безопасности.  Терроризм и другие агрессивные преступления 

против общественной безопасности (ст.  205–214).  Террористический акт.  Содействие 

террористической деятельности.  Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.  Захват 

заложника.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем.  Роль правоохранительных органов в 

борьбе с организованной преступностью и подрыве финансовой базы терроризма.  

Бандитизм.  Отличие от разбоя.  Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней).  Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава.  Массовые беспорядки.  Хулиганство.  

Отличие от вандализма. Преступления против общественной безопасности, 

выражающиеся в нарушении правил безопасности на объектах повышенной опасности и 

при обращении с радиоактивными материалами и другими веществами или изделиями 

повышенной опасности (ст.  215–221).  Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики.  Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения.  Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения.  Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов.  Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ.  Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.  Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий.  Нарушение требований пожарной безопасности.  Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.  Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.  Преступления против 



общественной безопасности, связанные с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами (ст.  222–226
1
).  Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  Незаконное изготовление 

оружия.  Небрежное хранение огнестрельного оружия.  Ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Пиратство 

(ст.  227).  

Лекция 31.  Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности.  Преступления против здоровья 

населения (ст.  228–239).  Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества.  Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества.  Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ.  Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ.  Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  Организация 

либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ.  Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  Незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.  Незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.  Производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан.  Преступления против общественной 

нравственности (ст.  240–245).  Вовлечение в занятие проституцией.  Организация занятия 

проституцией.  Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов.  Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних.  Уничтожение или повреждение памятников 



истории и культуры.  Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.  

Жестокое обращение с животными.   

Лекция 32.  Экологические преступления.  Понятие, система и общая 

характеристика экологических преступлений.  Преступления, выражающиеся в 

нарушении общих правил экологической безопасности (ст.  246–249).  Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ.  Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов.  Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или 

токсинами.  Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  Преступления в отношении базовых объектов 

природной среды – вод, атмосферы, почвы, недр, континентального шельфа (ст.  250–255).  

Загрязнение вод.  Загрязнение атмосферы.  Загрязнение морской среды.  Нарушение 

законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации.  Порча земли.  Нарушение 

правил охраны и использования недр.  Преступления в отношении животного и 

растительного мира (ст.  256–262).  Незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов.  Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.  Незаконная охота.  

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации.  Незаконная рубка лесных насаждений.  Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений.  Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов.   

Лекция 33.  Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Транспортные преступления, 

выражающиеся в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.  263–264).  Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена.  Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.  Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  Транспортные 

преступления, выражающиеся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта (ст.  266-269).  Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями.  Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения.  Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта.  Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.  Транспортные преступления, 

ответственность за которые предусмотрена на основе норм международного права (ст.  

270, 271).  Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие.  Нарушение правил 

международных полетов.   

Лекция 34.  Преступления в сфере компьютерной информации.  Понятие, 

система и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации.  Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ (ст.  272, 273). Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей (ст.  274).   

Лекция 35.  Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  Понятие, система и общая характеристика преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства.  Преступления против 

безопасности государства (ст.  275, 276).  Государственная измена.  Шпионаж.  

Преступления против основ конституционного строя государства (ст.  277-281).  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти.  Вооруженный мятеж.  Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности.   Публичные призывы к 



осуществлению действий, направленных на изменение территориальной целостности 

Российской Федерации.  Диверсия.  Отличие от терроризма.  Преступления, посягающие 

как на основы конституционного строя, так и на безопасность государства (ст.  282–284
1
).  

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение, человеческого достоинства.  

Организация экстремистского сообщества.  Организация деятельности экстремистской 

организации.  Финансирование экстремистской деятельности.  Разглашение 

государственной тайны.  Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну.  Утрата документов, содержащих государственную тайну.  

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой принято 

решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. Роль правоохранительных органов в противодействии ксенофобии, 

национализму, расовому и религиозному экстремизму.   

Лекция 36.  Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  Понятие, 

система и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  Понятие и 

признаки должностного лица.  Злоупотребления, превышение и присвоение должностных 

полномочий (ст.  285–289).  Злоупотребление должностными полномочиями.  Нецелевое 

расходование бюджетных средств.  Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов.  Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений.  Злоупотребление должностными полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа.  Превышение должностных 

полномочий.  Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации.  Присвоение полномочий должностного лица.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  Взяточничество (ст.  290–

291
2
).  Получение взятки.  Дача взятки.  Посредничество во взяточничестве.  Мелкое 

взяточничество.  Виды и формы взяток.  Отличие от коммерческого подкупа.  Роль 

правоохранительных органов в повышении эффективности борьбы с коррупцией, 

обеспечении сохранности бюджетных средств.  Служебный подлог (ст.  292).  Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации (ст.  292
1
). Халатность (ст.  293).   

Лекция 37.  Преступления против правосудия.  Понятие, система и общая 

характеристика преступлений против правосудия. Преступления против правосудия, 

выражающиеся во вмешательстве в правосудие и посягательстве на жизнь, здоровье, честь 

и достоинство работников органов правосудия (ст.  294–297).  Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование.  Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования.  Неуважение к суду.  

Декриминализация клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия 

работниками органов правосудия (ст.  299–305).  Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности.  Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.  

Принуждение к даче показаний.  Фальсификация доказательств.  Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа.  Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта.  Преступления против правосудия, выражающиеся в 

дезорганизации правосудия иными лицами (ст.  306–312).  Заведомо ложный донос.  

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 



перевод.  Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  Подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу.  Разглашение данных предварительного расследования.  Разглашение сведений 

о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса.  Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации.  Преступления против правосудия, выражающиеся в 

уклонении от правосудия (ст.  313–316).  Побег из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи.  Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы.  

Уклонение от административного надзора.  Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта.  Укрывательство преступлений.   

Лекция 38.  Преступления против порядка управления.  Понятие, система и 

общая характеристика преступлений против порядка управления.  Преступления против 

порядка управления, выражающиеся в посягательстве на жизнь, здоровье, честь и 

достоинство работников органов управления (ст.  317–320).  Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа.  Применение насилия в отношении 

представителя власти.  Оскорбление представителя власти.  Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа.  Преступления против порядка управления, выражающиеся 

в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и 

посягательстве на порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации 

(ст.  321–323).  Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества.  Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.  

Организация незаконной миграции.    Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации  и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства   в жилом помещении в Российской Федерации.  

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в Российской Федерации.  Противоправное изменение Государственной 

границы Российской Федерации. Преступления против порядка управления, 

выражающиеся в посягательстве на порядок обращения с государственными наградами, 

документами, штампами, печатями, бланками, идентификационными номерами 

транспортных средств (ст.  324–327
2
).  Приобретение или сбыт официальных документов 

и государственных наград.  Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 

либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.  

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного 

средства.  Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства.  Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков.  Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.  Подделка 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий. Преступления против порядка 

управления, выражающиеся в уклонении от воинской и альтернативной службы, 

нарушении порядка обращения с Государственным гербом Российской Федерации и 

Государственным флагом Российской Федерации и порядка совершения действий, 

правомерность которых оспаривается (ст.  328–330
2
).  Уклонение от прохождения военной 

и альтернативной гражданской службы.  Надругательство над Государственным гербом 

Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации.  

Самоуправство.  Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента.  Неисполнение обязанности по подаче 

уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного 



документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве.  

Лекция 39.  Преступления против военной службы.  Понятие, система и общая 

характеристика преступлений против военной службы.  Преступления, посягающие на 

порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между субъектами военной службы 

(ст.  332–336).  Неисполнение приказа.  Сопротивление начальнику или принуждение его 

к нарушению обязанностей военной службы.  Насильственные действия в отношении 

начальника.  Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности.  Оскорбление военнослужащего.  

Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст.  337–339).  

Самовольное оставление части или места службы.  Дезертирство.  Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами.  Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб и службы 

в особых условиях (ст.  340–345).  Нарушение правил несения боевого дежурства.  

Нарушение правил несения пограничной службы.  Нарушение уставных правил 

караульной службы.  Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности.  Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.  Оставление погибающего 

военного корабля.  Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, 

боеприпасами и другим военным имуществом (ст.  346–349).  Умышленные уничтожение 

или повреждение военного имущества.  Уничтожение или повреждение военного 

имущества по неосторожности.  Утрата военного имущества.  Нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. Транспортные преступления против военной службы (ст.  350–352).  

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.  Нарушение правил полетов или 

подготовки к ним.  Нарушение правил кораблевождения.  

Лекция 40.  Преступления против мира и безопасности человечества.  

Соотношение российского и международного уголовного права.  Особенности 

ответственности за отдельные виды преступлений по уголовному праву зарубежных 

стран.  Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества.  Преступления против мира (ст.  353–356).  Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.  Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны.  Разработка, производство, накопление, приобретение 

или сбыт оружия массового поражения.  Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны.  Преступления против безопасности человечества (ст.  357–360).  Геноцид.  

Экоцид.  Наемничество.  Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой.  Соотношение российского и международного уголовного 

права.  Общая характеристика Особенной части уголовного законодательства 

иностранных государств (на примере государств Европы, Азии, Америки, Африки).  

Принципы систематизации норм Особенной части в уголовных кодексах иностранных 

государств. Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, 

свободы и достоинства личности в уголовном законодательстве иностранных государств. 

Преступления против собственности в уголовном законодательстве иностранных 

государств. Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной 

экономической деятельности в уголовном законодательстве иностранных государств. 

Экологические и транспортные преступления в уголовном законодательстве иностранных 

государств. Преступления против порядка управления и должностные преступления в 

уголовном законодательстве иностранных государств. Государственные преступления в 

уголовном законодательстве иностранных государств. Воинские преступления в 

уголовном законодательстве иностранных государств.  

 

1. 30.  Уголовный процесс 



1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании и развитии у студентов знаний 

о науке уголовно-процессуального права и действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве, которое необходимы для самостоятельного решения практических 

задач по применению Уголовно-процессуального кодекса РФ, с целью защиты прав и 

свобод человека и гражданина, восстановления нарушенной социальной справедливости, 

а также привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у студентов осознанного убеждения в необходимости 

обеспечения режима законности и правопорядка.  

2. Ознакомление с содержанием основных институтов уголовно-процессуального 

права.  

3. Овладение категориально-понятийным аппаратом уголовно-процессуального 

права.  

4. Формирование у студентов представлений об особенностях применения 

уголовно-процессуального законодательства в практической деятельности органов 

предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

5. Осознание студентами социальных, нравственных и политических последствий 
своей деятельности.  

6. Формирование логического мышления, возможностей анализа применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности.  

7. Обеспечение умениями и навыками применения уголовно-правовых норм в 

практической деятельности.  

8. Формирование способности принимать решения и потребности в непрерывном 
самообразовании.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-11, ОПК-2 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Общая характеристика уголовного судопроизводства. 

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных 

на защиту личности, общества, государства от преступных посягательств. Назначение 

(задачи) уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их 

основные признаки и общая характеристика. Уголовное судопроизводство, судебная 

власть и правосудие по уголовным делам. Уголовно-процессуальное право как 

фундаментальная отрасль российского права. Сущность и основные понятия уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности. Процессуальная 

форма и ее социальная ценность. Процессуальные гарантии и их значение для защиты 

прав и свобод личности, общества и государства, вынесения законного, обоснованного и 

справедливого приговора. Нравственные основы уголовно-процессуального права. 

Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. Наука уголовного 

судопроизводства и ее предмет. 

Метод уголовно-процессуальной науки. Задачи науки уголовного 

судопроизводства, соотношение науки уголовного судопроизводства с наукой уголовного 

права, организацией суда и прокуратуры, криминалистикой, оперативно-розыскной 

деятельностью, криминологией, судебной медициной и судебной психиатрией. Действие 

уголовно-процессуальных закона во времени, в пространстве и в отношении лиц. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права и международные договоры 

РФ, регулирующие уголовное судопроизводство. Значение постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального права для реализации 

конституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования уголовно-



процессуального законодательства. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, приказы Генерального прокурора Российской Федерации и ведомственные 

нормативные акты. Их значение для правильного применения уголовно-процессуального 

законодательства. Понятие и регулятивная роль принципов уголовного судопроизводства. 

Современная тенденция реализации правовых принципов в законодательстве Российской 

Федерации. 

Система и содержание принципов уголовного судопроизводства: разумный срок 

судопроизводства, законность при производстве по уголовному делу, публичность, 

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 судопроизводства, право на обжалование процес-

суальных действий и решений, всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств уголовного дела, непосредственность при исследовании доказательств и 

разрешении уголовного дела. Уголовное преследование и его виды. 

 

Тема 1.2. Процессуальное положение участников уголовного 

судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса, их соотношение с участниками уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Суд. Полномочия суда в 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Состав суда. Подсудность 

уголовных дел. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

прокурор; следователь; руководитель следственного органа; орган дознания; начальник 

подразделения дознания; дознаватель; потерпевший; частный обвинитель; гражданский 

истец; представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Их 

процессуальное положение. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 

подозреваемый; обвиняемый; защитник; гражданский ответчик; представитель 

гражданского ответчика. Их процессуальное положение. Иные участники уголовного 

судопроизводства: свидетель; эксперт; специалист; переводчик; понятой. Их обязанности 

и права. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отвод 

судьи, прокурора, следователя или дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, специалиста. Обстоятельства, исключающие участие в 

производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика. Понятие теории доказывания и доказательств в 

уголовном процессе. Научная теория познания (гносеология) – основа теории 

доказывания и доказательств в уголовном судопроизводстве. Формы познания в 

уголовном судопроизводстве. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. 

Проблема истины как цели доказывания по уголовным делам. Субъекты 

доказывания. Участие в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не 

наделенных властными полномочиями. Предмет доказывания. Пределы доказывания. 

Источники доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Недопустимые 

доказательства. Соотношение доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания. Обязанность 

доказывания и презумпция невиновности. Собирание доказательств. Проверка 

доказательств. Правила оценки доказательств. Понятие вида доказательств. Значение 

деления доказательств на виды. Показания обвиняемого и подозреваемого. Предмет 

показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности 

показаний подозреваемого. Показания свидетеля и потерпевшего. Обязанности, права и 

ответственность свидетеля и потерпевшего. Предмет и содержание показаний свидетеля и 

потерпевшего. Проверка и оценка показаний свидетеля и потерпевшего. Свидетельский 

иммунитет. Заключение и показания эксперта. Правовая природа заключения и показаний 



эксперта. Предмет заключения и показаний эксперта. Обязанности, права и 

ответственность эксперта. Заключение и показания специалиста и его особенности. 

Вещественные доказательства. Понятие вещественных доказательств. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. 

Протоколы следственных и судебных действий. Понятие и значение протоколов 

следственных и судебных действий как доказательств. Требования, предъявляемые к 

протоколам следственных и судебных действий. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. Иные документы. Понятие иных документов как 

доказательств и их отличие от документов - вещественных доказательств. Иные 

документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, 

организаций. 

Иные документы, исходящие от отдельных граждан. Условия, признания 

документов допустимыми доказательствами. Проверка и оценка иных документов. 

Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Понятие задержания подозреваемого. Основание, мотивы, условия и срок 

задержания подозреваемого. Соотношение задержания подозреваемого и заключения под 

стражу в качестве меры пресечения. Уголовно-процессуальное и административное 

задержание. Задержание подозреваемого и принудительное доставление. Порядок 

задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Допрос подозреваемого и 

порядок его производства. Основания освобождения подозреваемого. Понятие и значение 

мер пресечения. Виды мер пресечения и их место в системе мер уголовно-

процессуального принуждения. Основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Подписка о невыезде. Личное 

поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. 

Заключение под стражу. Основания и порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей. Отмена или 

изменение меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения. Понятие и 

значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Ответственность по 

гражданскому иску и меры уголовного наказания имущественного характера. Предмет и 

основания гражданского иска. Лица, правомочные предъявлять гражданский иск в 

уголовном процессе. Порядок предъявления гражданского иска и признания лица 

гражданским истцом. Порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика. 

Предъявление гражданского иска прокурором. Доказывание иска. Разрешение вопроса о 

возмещении ущерба в случаях, когда гражданский иск не был предъявлен. Основания и 

порядок возмещения средств, затраченных на лечение граждан, пострадавших от 

преступления. Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и 

конфискации имущества. Наложение ареста на имущество, ценные бумаги.  

Тема 2.1. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. Понятие и 

функции предварительного следствия. 

Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, 

имеющие право на возбуждение уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного дела 

и требования к ним предъявляемые. Основание для возбуждения уголовного дела. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. Предварительная проверка сообщения о 

преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок обжалования 

отказа в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела. Принятие мер к 

предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению следов 

преступления до возбуждения уголовного дела. Сущность, задачи и значение 



предварительного расследования. Формы предварительного расследования: 

предварительное следствие и дознание, неотложные следственные действия. 

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Порядок разрешения 

споров о подследственности. Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела. Обязательность рассмотрения ходатайств. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Возмещение ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия. Принятие мер 

по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. 

Срок предварительного следствия и порядок его продления. Система 

предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной 

группой. Понятие и значение дознания. Дознание и предварительное следствие. Дознание 

и оперативно-розыскная деятельность. Порядок и сроки дознания. Особенности избрания 

в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обвинительный акт. Решение 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Выполнение 

органами дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно. Направление уголовного дела 

прокурору. Деятельность органа дознания после направления уголовного дела прокурору.  

 

Тема 2.2. Понятие и система следственных действий. 

Понятие и система следственных действий. Отличие следственных действий от 

административных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Общие правила 

производства следственных действий. Основания и цели производства следственных 

действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых. 

Порядок применения научно-технических средств. Протокол следственного действия. 

Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в качестве основания для производства следственных действий, а также для их подготовки 

и осуществления. Основания производства осмотра. 

Виды осмотра. Порядок производства осмотра места происшествия, местности, 

помещений, предметов, документов, трупа. Протокол осмотра. Освидетельствование. 

Процессуальная природа освидетельствования. Протокол освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. 

Протокол следственного эксперимента. Обыск. Основания и порядок производства 

обыска. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 

и выемка. Контроль и запись переговоров. Основания для контроля и записи переговоров. 

Порядок производства контроля и записи переговоров. Получение информации о 

соединении между абонентами. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на 

допрос. Привод. Общие правила проведения допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Протокол допроса. Очная ставка. 

Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки. 

Предъявление для опознания. Виды предъявления для опознания. Порядок производства 

предъявления для опознания. 

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания и порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение привлечения в качестве обвиняемого 

и привлечения к уголовной ответственности. Порядок предъявления обвинения. Допрос 

обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Приостановление расследования. 



Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие 

следователя с оперативными работниками при принятии мер к обнаружению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого при 

неизвестности места его нахождения. Процессуальное оформление розыска обвиняемого 

и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный 

порядок возобновления приостановленного предварительного следствия. Окончание 

расследования. Формы окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного 

дела и уголовного преследования. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие 

истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. 

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах при прекращении уголовного 

дела и уголовного преследования. Обжалование постановлений о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. Восстановление нарушенных прав и 

возмещение ущерба, причиненного лицу незаконными действиями органа дознания, 

следователя, прокурора или суда в случаях прекращения в отношении его уголовного дела 

и уголовного преследования в стадии предварительного расследования за отсутствием 

события преступления, за отсутствием состава преступления или ввиду непричастности 

обвиняемого к совершению преступления. Возобновление производства по 

прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Протокол 

ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайства. Обвинительное 

заключение.  

Тема 3.1. Стадии уголовного судопроизводства. 

Понятие, задачи и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Роль 

данной стадии в обеспечении гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подсудность уголовных дел. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания 

проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества. Назначение судебного заседания. Постановление 

судьи о назначении судебного заседания, его форма и содержание. Вызовы в судебное 

заседание. Сроки начала разбирательства в судебном заседании. Порядок проведения 

предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании и основания их принятия. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному 

делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Понятие, задачи и 

значение судебного разбирательства. Место судебного разбирательства в системе 

уголовного судопроизводства. Проявление принципов уголовного судопроизводства в 

стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: 

непосредственность и устность, гласность, неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон. Секретарь 

судебного разбирательства. 

Участие в судебном разбирательстве обвинителя, подсудимого, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика или представителей 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Пределы судебного 

разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Порядок 

вынесения определения, постановления. Регламент судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. 

Содержание и значение протокола. Замечания на протокол судебного заседания и порядок 



их рассмотрения председательствующим. Процессуальный порядок судебного 

разбирательства. 

Система судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания, 

ее значение и порядок проведения. Судебное следствие, его значение и порядок 

проведения. Соотношение судебного следствия с предварительным расследованием. 

Начало судебного следствия и установление порядка исследования доказательств. 

Судебные действия как способы судебного следствия и порядок их производства. 

Окончание судебного следствия. Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. 

Последнее слово подсудимого. Постановление приговора.  

 

Тема 3.2. Понятие и значение приговора. 

Понятие и значение приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. Особый порядок принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания 

применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления 

ходатайства. Порядок постановления приговора. 

Постановление приговора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым). Особенности проведения 

предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных 

заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного следствия в суде с 

участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово 

подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего 

после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность 

вердикта. Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания.  

Тема 4.1. Сущность, задачи и стадии исполнения приговора. 

Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора 

в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление определения или 

постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность 

приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к исполнению 

приговора, определения и постановления суда. Извещение об обращении приговора к 

исполнению. Представление родственникам свидания с осужденным. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, 

разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие 

рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение 

ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления суда. 



 

Тема 4.2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной стадии от 

производства в надзорной инстанции. Основания возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки 

возобновления производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению 

прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.  

 

1. 31.  Экологическое право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Экологическое право» заключается в: получении 

студентами знаний о процессах все большего воздействия человеческой цивилизации на 

природную среду и возросшей в связи с этим необходимостью регулировать отношения, 

возникающие в обществе по поводу охраны природной среды от антропогенного влияния 

и рационального ее использования; развитии научного представления и формирование у 

студентов профессионального мышления и ориентации на последующую 

самостоятельную научную, учебную и другие формы практической деятельности; 

формирование у студентов глубокого и цельного представления о значении и роли этой 

отрасли российского законодательства с учетом следующих важнейших факторов: 

кризисного состояния окружающей среды в стране и общественных потребностей в 

восстановлении благоприятной окружающей среды; дефектов существующего 

экологического законодательства, для которого характерна и фрагментарность правового 

регулирования экологических правоотношений; перспектив создания правового и 

социального государства; происходящей трансформации общественных экологических 

отношений; тенденция развития взаимоотношения общества и природы и экологического 

права в мире.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области 

охраны природной среды, защиты экологических прав граждан и организации 

рационального природопользования.  

2. Подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности 

юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической в области правового обеспечения рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

3. Формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с природоохранным 

законодательством.  

4. Формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению 

природной среды в интересах настоящего и будущих поколений, а также правовому 

разрешению споров в области охраны природной среды и организации 

природопользования.  

5. Формирование у студентов готовности по правовому просвещению и 

обучению граждан России в области охраны окружающей среды.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Понятие экологии и экологического права. 

Понятие экологии и экологического права.  Значимость экологических знаний о 

взаимоотношениях общества и природы для безопасного существования человечества на 

Земле. Причины кризисного состояния окружающей среды.  Концепция перехода 

государств к устойчивому развитию. 

Общественные отношения в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды как предмет экологического права. Система экологического права: 

содержание общей, особенной и специальной части. Признаки и функции природных 

объектов в экологическом праве. Понятие исчерпаемых и неисчерпаемых природных 

ресурсов. Роль Конституции РФ как источника экологического права.  Характеристика 

основного закона в экологическом праве - Закона РФ от 10 января 2002 «Об охране 

окружающей среды» и кодифицированных законодательных актов – Земельного, Водного, 

Лесного и Градостроительного кодексов. Роль указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, нормативно-правовых актов субъектов РФ, ведомственных 

нормативно - правовых актов, решений местных органов власти субъектов РФ, а также 

международных нормативно-правовых актов в регулировании экологических отношений. 

Соотношение экологического законодательства с иными отраслями законодательства 

(гражданским, административным, уголовным и т.д.). 

 

Тема 1.2. Право собственности на природные ресурсы и управление 

природопользованием. 

Содержание права собственности на природные ресурсы. Природные ресурсы, 

находящиеся в государственной собственности, муниципальной, частной. Гарантии и 

защита прав собственности на природные ресурсы. Изъятие земельных ресурсов для 

государственных и муниципальных нужд. Право природопользования как совокупность 

определенных прав и обязанностей. Субъекты и объекты права природопользования.  

Понятие права общего и специального природопользования. 

Понятие и виды управления природопользованием. Деятельность государственных 

органов по организации рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Функции государственных органов общей и специальной компетенции. Методы 

управления природопользованием и охраной природной среды. Лицензионно-договорные 

основы природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.1. Система экологических нормативов и стандартов. 

Экологическое нормирование как правовая мера охраны окружающей среды. 

Система экологических нормативов и стандартов. Виды нормативов качества 

окружающей среды и экологические стандарты. Виды нормативов предельно допустимых 

воздействий на окружающую среду. Нормативы использования природных ресурсов. 

Содержание, цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. Понятие 

ОВОС и экологической экспертизы, их соотношение. Виды, объекты и принципы 



экологической экспертизы. Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду и 

порядок проведения общественной экологической экспертизы. Значимость заключений 

государственной и общественной экологической экспертизы в принятии решений о 

воздействии на окружающую среду. 

Лимиты природопользования. Виды платы за использование природных ресурсов и 

загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование. Порядок планирования и 

финансирования мероприятий по охране природы. Экономическое стимулирование 

рационального использования и охраны природы. 

 

Тема 2.2. Экологический контроль и экологические правонарушения. 

Понятие и задачи экологического контроля. Виды и функции экологического 

контроля. Объекты государственного, ведомственного и общественного экологического 

контроля. Полномочия органов государственного экологического контроля. 

Экологический аудит: понятие, цели, виды и порядок проведения. Экологическая 

сертификация: понятие и объекты. Органы экологической сертификации. 

Понятие экологического правонарушения. Дисциплинарная и материальная 

ответственность за экологические правонарушения. Административная ответственность 

за экологические правонарушения. Виды экологических преступлений и уголовная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения.  Возмещение (исчисление) вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Понятие экологического риска. Виды экономического и экологического вреда. 

Правовая оценка вреда, причиненного окружающей среде. Способы и принципы 

возмещения экологического вреда. Основания и формы возмещения вреда человеку и его 

имуществу, причиненного негативным воздействием окружающей среды. 

 

Тема 3.1. Особенности правового режима использования и охраны отдельных 

видов природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий, природных 

объектов. 

Земля, воды и недра как объекты правовой охраны. Виды прав землепользования, 

лесопользования, недропользования.  Порядок оформления прав. Виды платы за 

пользование земельными, лесными ресурсами и недрами. Правовые меры предотвращения 

истощения земельных, лесных ресурсов и минерально-сырьевой базы. Правовые меры 

охраны лесов, земель и недр. Ответственность за нарушение режима использования и 

охраны земель, недр и лесных ресурсов. 

Юридическое понятие «воды», «атмосферного воздуха», «животного мира». Формы 

собственности и виды водопользования, пользования животным миром. Виды платы за 

водопользование и пользование животным миром. Правовые меры охраны водных 

ресурсов, животного мира и атмосферного воздуха. Проблемы трансграничного 

загрязнения атмосферного воздуха. Охрана озонового слоя. Ответственность за 

нарушение режима использования и охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха и 

животного мира. 

Правовой режим использования и охраны: государственных природных 

заповедников, национальных и природных парков, государственных природных 



заказников, памятников природы, лечебно-оздоровительных территорий, 

дендрологических парков и ботанических садов. Понятие Красной книги. Порядок 

занесения объектов животного и растительного мира в Красную книгу. Порядок выдачи 

разрешений на использование объектов, занесенный в Красную книгу. Ответственность за 

нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов. 

 

Тема 3.2. Экологические требования при эксплуатации объектов. 

Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Экологические требования при размещении, проектировании, вводе и выводе из 

эксплуатации объектов. Экологические требования при эксплуатации объектов: 

промышленных, энергетических, транспортных, военных и оборонных, 

сельскохозяйственных.  Требования экологической безопасности при генно-инженерной 

деятельности. Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях. 

Понятие, порядок объявления и правовой режим зон экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. Критерии оценки экологического состояния территорий для 

объявления их зонами экологически неблагополучными. Юридическое значение 

отнесения территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуации и зонам 

экологического бедствия. 

Современное содержание глобальных проблем экологии и их отражение в 

международных правовых актах. Правовой механизм международной охраны 

окружающей среды. Деятельность межгосударственных органов в сфере обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Глобальные и 

региональные механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере охраны 

окружающей среды. Механизмы разрешения международных экологических споров. 

 

1. 32.  Земельное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области земельного права, развитии у студентов умений и 

приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и концепции, 

которые необходимы им для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- получение знаний об основных положениях науки, закономерностях развития земельных 

отношений; 

- изучение хода земельной реформы и особенностей их современного состояния 

земельных отношений; 

- изучение правовых форм собственности на землю и иных прав на землю; 

- изучение механизмов регулирования земельных отношений государственными и 

муниципальными органами; 

- изучение правового регулирования оборота земельных участков; 

- изучение особенностей правового режима земель различных категорий и зарубежного 

опыта регулирования земельных отношений.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Понятие, предмет, источники и принципы земельного права. 

Предмет и метод земельного права. Принципы земельного права. Система 

земельного права. Категория и правовой режим земельных участков. Порядок перевода 

земель и земельных участков из одной категории в другую. 

Разграничение норм земельного, гражданского и административного права. 

Соотношение земельного права с водным, лесным, экологическим правом. Понятие 

земельных правоотношений и их классификации. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения земельных правоотношений. Земельное право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. 

Понятие и классификация источников земельного права. Конституционные 

принципы регулирования земельных отношений. Значение международного договора как 

источника земельного права. 

Закон как источник земельного права. «Специальные» законодательные акты как 

источники земельного права. Законодательные акты, регулирующие отношения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, как источники земельного права. 

Указы Президента РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти как источники земельного права. 

Законы, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

нормативные источники органов местного самоуправления как источники земельного 

права. 

 

Тема 1.2. Формы и виды собственности на землю. Приобретение и 

прекращение права частной собственности на земельные участки. 

Формы и виды собственности на землю. Право государственной и муниципальной 

собственности на землю. Основания и порядок разграничения государственной 

собственности на землю. 

Понятие и содержание права частной собственности на земельные участки. 

Субъекты и объекты права частной собственности на земельные участки. 

Правосубъектность иностранных граждан и юридических лиц. Права и обязанности 

собственников земельных участков. Ограничения прав собственников земельных участков 

и их классификация. 

Общая характеристика способов приобретения права частной собственности на 

земельные участки гражданами и юридическими лицами. Переоформление 

(приватизация) гражданами земельных участков: основания, порядок. 

Предоставление земельных участков из публичной собственности с 

предварительным согласованием мест размещения объектов для строительства. 

Предоставление земельных участков из публичной собственности без предварительного 

согласования мест размещения объектов для строительства. Предоставление земельных 

участков дня целей, не связанных со строительством 

Прекращение права частной собственности на земельные участки. 

Система и признаки ограниченных вещных прав на земельные участки. 

Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками. Частные и публичные сервитуты земельных 

участков. 



Основания возникновения ограниченных прав на земельные участки. Прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. Прекращение сервитута земельного участка. 

 

Тема 2.1. Понятие и содержание земельного фонда и земельного кадастра. 

Земельный фонд как объект государственного и муниципального управления. 

Функции и задачи государственного и муниципального управления земельным фондом. 

Государственные органы общей и специальной компетенции: понятие, система и 

структура. Полномочия Федерального кадастра объектов недвижимости. Полномочия 

других государственных органов специальной компетенции в области управления и 

контроля за состоянием земельного фонда. 

Земельный кадастр. Содержание его разделов. Порядок ведения. Виды земельно-

кадастровой документации. Понятие мониторинга земель. Объекты, виды, задачи, 

содержание мониторинга.  Понятие землеустройства. Содержание и виды 

землеустройства. Межхозяйственное землеустройство. Внутрихозяйственное 

землеустройство. Содержание и правовые основы проведения основных 

землеустроительных действий. Государственный и муниципальный земельный контроль. 

 

Тема 2.2. Охрана земель. Понятие земельного правонарушения. 

Понятие охраны земель. Цели охраны земель. Содержание охраны земель. Оценка 

состояния почв. Особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. Экономическое стимулирование охраны земель. 

Понятие платности землепользования. Формы и виды платы за землю. Правовые 

основы взимания земельного налога. Категории плательщиков земельного налога. Льготы 

по уплате земельного налога юридическим и физическим лицам, используемые для 

сельскохозяйственного производства. Порядок исчисления земельного налога за земли, 

используемые в несельскохозяйственных целях.  

Рыночная стоимость земельного участка. Нормативная цена земли. Кадастровая 

стоимость земельных участков. 

Признание прав на земельный участок. Восстановление положения, 

существовавшего до нарушения прав на земельный участок. Признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления. Возмещение убытков. Рассмотрение земельных споров. 

Понятие земельного правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений. 

Виды санкций за земельные правонарушения, основания и порядок наложения. Правовые 

формы возмещения ущерба, причиненного нарушением прав на землю. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения земельного 

законодательства. Основные составы административных правонарушений в области 

использования и охраны земель. Структура государственных органов, налагающих 

штрафы за земельные правонарушения.   Специальная (земельно-правовая) 

ответственность. 

 

Тема 3.1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения и земель 

населенных пунктов. 

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты 

прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

хозяйственных товариществ, обществ и сельскохозяйственных кооперативов. Правовой 

режим земель унитарных государственных и муниципальных сельскохозяйственных 

предприятий. Правовой режим земель, предоставленных учебным заведениям и научно-

исследовательским учреждениям. Правовой режим земель крестьянских фермерских 

хозяйств. Правовой режим земель личных подсобных хозяйств. Обязанности 



собственников (землевладельцев, землепользователей, арендаторов) земель 

сельскохозяйственного назначения по рациональному использованию и охране земель. 

Правовой режим земельной доли. Особенности оборота земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель населенных пунктов. Черта поселений и порядок ее 

изменения. Территориальное планирование. Градостроительное зонирование территорий 

муниципальных образований. Планировка территорий. Особенности возникновения и 

прекращения прав на землю в черте населенных пунктов. 

 

Тема 3.2. Понятие и особенности правового режима категории земель 

промышленности, иного специального назначения и лесного фонда. 

Понятие и особенности правового режима категории земель промышленности и 

иного специального назначения. 

Правовой режим земель промышленности. Правовой режим земель энергетики. 

Правовой режим земель транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, 

воздушного, трубопроводного). Правовой режим земель связи, радиовещания, 

телевидения, информатики. Правовой режим земель для обеспечения космической 

деятельности. Правовой режим земель обороны и безопасности. Правовой режим земель 

иного специального назначения. 

Понятие и виды земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим 

земель особо охраняемых природных территорий. Правовой режим земель 

природоохранного и рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-

культурного назначения. Особо ценные земли. 

Понятие и состав земель лесного фонда. Правовой режим лесных и нелесных 

земель. Леса первой, второй и третьей группы. 

Лесопользование и его виды. Договор аренды участков лесного фонда. Договор 

безвозмездного пользования участком лесного фонда. Договор концессии участка лесного 

фонда. Права и обязанности лесопользователей. 

Особенности охраны земель лесного фонда. 

Понятие и общая характеристика правового режима земель водного фонда. 

Особенности государственного регулирования правового режима земель водного фонда. 

Право пользования землями водного фонда. Охрана земель водного фонда. Правовой 

режим запаса. 

  

1. 33.  Финансовое право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины (модуля) «Финансовое право» являются  приобретение 

студентами знаний об экономическом и юридическом содержании финансов, структуре 

финансовой системы, о системе отрасли финансового права, ее основных принципах, 

источниках, основных институтах и понятиях, с последующим применением навыков на 

практике, а также методов сравнительного, исторического и аналитического анализа в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 



1.  знание экономического и юридического содержания финансового права; 

2.  знание структуры финансовой системы РФ; 

3.  формирование навыков прочтения и усвоения содержания и ключевых понятий 

законов и иных нормативно-правовых актов финансового права; 

4.  знание глубокого и цельного представления о значении и роли данной отрасли 

российского законодательства с учетом его особенностей; 

5.  владение навыками разрешения юридических задач и коллизий в области 

бюджетного, налогового права, финансового, налогового и валютного контроля, 

страхования и банковской деятельности; 

6.  формирование профессионального мышления и ориентации на последующую 

самостоятельную научную, учебную и другие формы практической деятельности; 

7.  владение навыками профессиональной деятельности юриста – нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

педагогической; 

8.  умение принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

9.  умение осуществлять правовое просвещение и обучение граждан России.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Понятие финансов и финансовой деятельности .  Финансовая 

система.  Понятие, предмет, метод, принципы, источники   финансового 

права. Понятие и роль финансов.  Особенности финансов как экономической категории.  

Функции финансов.  Понятие и состав финансовой системы.  Понятие и методы 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  Правовые формы 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  Распределение 

компетенции государственных органов и органов и органов местного самоуправления в 

области финансовой деятельности.  Распределение компетенции в области финансовой 

деятельности между представительными и исполнительными органами.  Компетенция 

Президента РФ в области финансов.  Полномочия органов исполнительной власти общей 

компетенции, отраслевых органов управления в области финансовой деятельности.  

Тема 1. 2.  Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

Понятие и виды финансово-правовых норм.  Структура нормы финансового права.  

Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.  Субъекты финансового права 

и субъекты финансовых правоотношений.  Порядок защиты прав и законных интересов 

субъектов финансового права.  Административный и судебный порядок защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений.   

Тема 2. 1.  Бюджетное право РФ. Понятие, роль и правовая форма 

государственных и местных бюджетов.  Бюджет как звено финансовой системы.  

Бюджетное право: понятие, роль, место в системе финансового права.  Субъекты 

бюджетного права.  Их права и обязанности, ответственность.  Бюджетное обязательство.   

Тема 2. 2.  Правовые основы бюджетного процесса. Понятие бюджетного 

процесса и его принципы.  Стадии бюджетного процесса. Принципы бюджетного 

процесса.  Правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета.  Распределение 

компетенции между представительными и исполнительными органами в бюджетном 

процессе.  Порядок составления проекта бюджета.  Сведения, необходимые для 

составления проекта бюджета.  Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения 

представительными органами власти.  Представление проекта закона (решения) о 

бюджете, прилагаемые к нему документы и материалы.  Порядок утверждения законов 



(решений) о бюджетах.  Состав показателей, подлежащих утверждению в законе 

(решении) о бюджете.  Правовое регулирование порядка утверждения актов о бюджетах 

разных уровней.  

Тема 3. 1.  Правовые основы государственного и муниципального кредита. 

Государственные кредиты: понятие, соотношение с доходами бюджетной системы.  

Система государственных и муниципальных доходов.  Неналоговые доходы государства и 

муниципальных образований: понятие, особенности, виды, методы привлечения.  

Тема 3. 2.  Правовые основы страхования.  Налоги, их понятие и роль.  

Элементы налогообложения.  Система налогов и сборов.  Порядок их установления, 

введения и отмены.  Налоговое право: предмет, источники.  Налоговое правоотношение: 

понятие и его субъекты.  Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.  

Налоговые санкции.  Порядок защиты прав налогоплательщиков.  

Тема 3. 3.  Правовые основы государственных и муниципальных расходов.  

Понятие, система государственных расходов, их правовые основы.  Муниципальные 

расходы.  Финансирование: понятие и правовые принципы.  Два основных правовых 

режима финансирования: финансирование коммерческих и некоммерческих 

государственных и муниципальных организаций.  Особенности финансирования казенных 

предприятий.  

Тема 4. 1.  Налоговая обязанность. Налоговая обязанность: понятие, сущность и 

содержание.  Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.  

Исполнение налоговой обязанности.  Способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по 

счетам в банке, наложение ареста на имущество налогоплательщика.  Зачет и возврат 

излишне уплаченных налогов, сборов или пени.   

Тема 4. 2.  Федеральные налоги и сборы. Понятие «федеральные налоги и 

сборы».  Налог на добавленную стоимость.  Акцизы.  Налог на доходы физических лиц.  

Налог на прибыль организаций.  Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов.  Водный налог.  

Государственная пошлина.  Налог на добычу полезных ископаемых.   

Тема 4. 3.  Налоги и сборы субъектов Российской Федерации.  Понятие 

«региональные налоги и сборы».  Транспортный налог.  Налог на игорный бизнес.  Налог 

на имущество организаций.   

Тема 4. 4.  Местные налоги и сборы. Понятие «местные налоги и сборы».  

Земельный налог.  Налог на имущество физических лиц.   

Тема 4. 5.  Общая характеристика налоговых правонарушений.  Понятие, 

юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  Элементы состава 

налогового правонарушения.  Классификация составов налоговых правонарушений.  

 

1. 34.  Налоговое право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) "Налоговое право" заключается в овладении 

студентами систематизированных знаний в сфере налогового права, ознакомление с 

действующим законодательством о налогах и сборах, с судебной практикой разрешения 

налоговых споров.   

Задачи дисциплины (модуля): 



1.  изучение закономерностей функционирования закономерностей налогового 

права; 

2.  рассмотрение принципов и основных этапов эволюции налогового права; 

3.  приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области 

налогового права, защиты налоговых прав граждан.  

4.  подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности 

юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической.  

5.  формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

6.  научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать 

и выражать собственную точку зрения по проблемам налогового права, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

7.  развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 

налогового права.  

8.  аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

9.  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных; 

10.  обработка представлений о налоговой системе; 

11.  ознакомление с инструментами налогового права; 

12.  подготовка информационных обзоров; 

13.  организация выполнения порученного этапа работы; 

14.  педагогическая деятельность: 

15.  формирование у студентов готовности по правовому просвещению и обучению 

граждан России.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Юридическое понятие, функции и виды налогов.  Характеристика 

понятий «налог», «сбор» и «пошлина».  Классификация налогов.  Понятие «установление 

налога».  Функции налога.  

Тема 1. 2.  Налоговое право Российской Федерации как подотрасль 

финансового права и сфера законодательства.  Налоговое право как сфера 

общественных отношений.  Структура общественных отношений, регулируемых 

налоговым правом.  Методы налогового права.  Налоговое право как система нормативно-

правовых актов.   

Тема 1. 3.  Субъекты налогового права. Понятие и классификация субъектов 

налогового права.  Понятие и значение налоговой юрисдикции и налогового резидентства.  

Налогоплательщики и плательщики сборов как субъекты налогового права: понятие, 

виды, права и юридические обязанности.  Правовой статус налоговых агентов и 

налоговых представителей.  Банки как субъекты налогового права.    

Тема 1. 4.  Органы налогового контроля и налоговый контроль.  Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации и её территориальные подразделения: понятие, 

структура, функции и полномочия.  Права и юридические обязанности должностных лиц 

налоговых органов.  Полномочия Департамента экономической безопасности 

Министерства внутренних дел Российской Федерации.  Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность органов внутренних дел в налоговой сфере.  Налоговый 

контроль: понятие, формы и виды.  Сущность налоговой проверки.    

Тема 2. 1.  Налоговая обязанность. Налоговая обязанность: понятие, сущность и 

содержание.  Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.  

Исполнение налоговой обязанности.  Способы обеспечения исполнения налоговой 



обязанности: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по 

счетам в банке, наложение ареста на имущество налогоплательщика.  Зачет и возврат 

излишне уплаченных налогов, сборов или пени.   

Тема 2. 2.  Общая характеристика налоговых правонарушений.  Понятие, 

юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  Элементы состава 

налогового правонарушения.  Классификация составов налоговых правонарушений.  

Тема 2. 3.  Налоговая ответственность. Понятие, принципы и функции налоговой 

ответственности.  Формы реализации налоговой ответственности: позитивная 

(добровольная) и негативная (ретроспективная).  Стадии налоговой ответственности: 

возникновение, конкретизация и реализация налоговой ответственности.  Обстоятельства, 

исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения.   

Тема 2. 4.  Защита прав налогоплательщиков. Общая характеристика права на 

обжалование.  Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков.  Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.  

Тема 3. 1.  Федеральные налоги и сборы. Понятие «федеральные налоги и 

сборы».  Налог на добавленную стоимость.  Акцизы.  Налог на доходы физических лиц.  

Налог на прибыль организаций.  Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов.  Водный налог.  

Государственная пошлина.  Налог на добычу полезных ископаемых.   

Тема 3. 2.  Налоги и сборы субъектов Российской Федерации. Понятие 

«региональные налоги и сборы».  Транспортный налог.  Налог на игорный бизнес.  Налог 

на имущество организаций.   

Тема 3. 3.  Местные налоги и сборы. Понятие «местные налоги и сборы».  

Земельный налог.  Налог на имущество физических лиц.  

 

1. 35.  Предпринимательское право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательское право» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний в области земельного права, развитии у 

студентов умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и 

концепции, которые необходимы им для успешного осуществления профессиональной 

деятельности, а также курса в овладении студентами систематизированных знаний в 

сфере предпринимательского права, ознакомление с действующим законодательством о 

предпринимательской деятельности, с судебной практикой разрешения 

предпринимательских споров.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение закономерностей функционирования закономерностей 

предпринимательского права; 

2. рассмотрение принципов и основных этапов эволюции предпринимательского 
права; 

3. приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области 
предпринимательского права, защиты прав предпринимателей.  

4. подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности 
юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической.  

5. формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

6. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по проблемам предпринимательского права, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 



7. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 
предпринимательского права.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Предпринимательское право как отрасль права 

Понятие предпринимательского права. Предпринимательская деятельность как 

предмет предпринимательского права: понятие, признаки. Частноправовые и публично-

правовые средства регулирования предпринимательской деятельности. Место 

российского предпринимательского права в системе права Российской Федерации. 

Функции российского предпринимательского права.  

 

Тема 1.2. Предпринимательские правоотношения 

Понятие, структура и элементы правоотношений в сфере предпринимательской 

деятельности. Особенности правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. 

Субъекты правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Объекты 

предпринимательских правоотношений. 

 

Тема 2.1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательской деятельности. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности. Правоспособность и дееспособность граждан 

Российской Федерации как субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и 

признаки юридического лица. Организационное единство юридического лица. 

Имущественная обособленность юридического лица. Самостоятельная имущественная 

ответственность юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. Понятие и нормативно-правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Признаки несостоятельности (банкротство) предпринимателей. Разбирательство дел о 

банкротстве в арбитражных судах. Наблюдение. Финансовое оздоровление.  

 

Тема 2.2. Правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий 

Понятие и юридическая основа приватизации в России. Органы, осуществляющие 

приватизацию государственных и муниципальных предприятий. Порядок и способы 

проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий; порядок 

приватизации; приватизация путем выкупа арендованного предприятия; приватизация 

путем продажи по конкурсу на аукционе; преобразование государственных предприятий в 

акционерные общества открытого типа. 

 

Тема 2.3. Правовое регулирование монополистической деятельности 

Цена как экономическая и юридическая категория. Система ценообразования. 

Цены, регулируемые государством. 

Правовое регулирование добросовестной конкуренции. Нарушение правил 

конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов 
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потребителей от недобросовестной конкуренции. Понятие и признаки монополистической 

деятельности. Способы ее определения.  

 

Тема 3.1. Имущественные отношения в предпринимательской деятельности 

Понятие и виды объектов в сфере предпринимательской деятельности. Имущество 

как основной объект правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Вещи 

как объекты правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Работы и 

услуги как объекты правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. 

Основные виды ценных бумаг в зависимости от способа их передачи. Понятие, признаки и 

виды вещных прав. Право собственности и иные вещные права на имущество. Субъекты 

права собственности. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Прекращение права собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления.  

 

Тема 3.2. Договорные отношения в предпринимательской деятельности 

Понятие обязательств в предпринимательской деятельности. Основные виды 

обязательств. Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные 

обязательства. Обязательства односторонние и взаимные, простые и сложные, 

альтернативные и факультативные, главные и дополнительные, личные. Понятие 

договора. Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический 

факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. 

 

Тема 3.3. Инвестиционная деятельность в РФ 

Особенности инвестиционной деятельности в РФ. 

 

Тема 3.4. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

 

1. 36.  Международное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Международное право» заключается в получении 

обучающимися знаний о системе международного публичного права: его источниках, 

основных принципах и субъектах, соотношении и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права, содержании международно-правовой ответственности, 

содержании основных институтов и отраслей международного публичного права - права 

международных договоров, права международных организаций и конференций, 

международно-правового статуса населения, международно-правового статуса 

территории, международного морского права, международного воздушного права, 

международного гуманитарного права с последующим применением полученных знаний 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по анализу 

закономерностей современных международно-правовых явлений и процессов, 

необходимых в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной областях профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  формирование у студентов умения свободно оперировать международно-

правовыми понятиями и категориями; 

2.  приобретение навыков международно-правового анализа международных 

отношений; 



3.  формирование умения составлять международно-правовые и дипломатические 

документы; 

4.  овладение навыками применения на практике полученных знаний, 

прогнозирования развития международного права в настоящее время; 

5.  обеспечение умения самостоятельно анализировать и логически грамотно 

обосновывать, и выражать собственную точку зрения по проблемам международного 

права, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

6.  развитие навыков выработки собственного мнения по спорным проблемам 

международного права.  

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет и система международного публичного права 

Международное право как особая система права. Специфический предмет и 

методы регулирования в международном праве. Понятие и определение современного 

международного права. Общее международное право и локальные нормы 

международного права. Международное публичное право. Основные особенности 

международного права. Основные теории юридической природы международного права 

(нигилистические, теологические, естественно-правовые, позитивистские, 

нормативистские, социологические, советская и российская доктрина). Международное 

право и другие социальные нормы, функционирующие в межгосударственной системе. 

Международное право и процессы глобализации. Международно-правовой регионализм. 

Система современного международного права. Международное право как нормативная 

система. Структура современного международного права. Понятие и виды международно-

правовых норм. Международное публичное и международное частное право. 

Международное право и европейское право. Международно-правовая терминология. 

 

Тема 1.2. Становление и развитие международного права в современном мире 

Подходы к проблеме периодизации истории международного права в российской и 

зарубежной доктрине международного права. Развитие международного права до первой 

мировой войны. Международное право в период между двумя мировыми войнами (1919—

1945 гг.). Окончание первой мировой войны и ее влияние на развитие международного 

права. Возникновение Лиги Наций. Октябрьская революция в России и ее влияние на 

международное право. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия 

национальной политики (пакт Бриана-Келлога). Развитие международного права после 

второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 

Кодификация международного права в рамках ООН и других международных 

организаций. Понятие современного международного права. Краткая характеристика 

основных этапов становления и развития науки международного права. Российская наука 

международного права. 

 

Тема 1.3. Источники международного публичного права 

Процесс создания норм международного права. Понятие и виды источников 

международного права. Особенности создания обычных норм международного права. 

Условия признания международной обычно-правовой нормы. Международный договор - 

основной источник международного права. Понятие и виды международных договоров. 

Функции международных договоров в современном международном праве. 



Международный договор и международный обычай в современном международном 

праве. Понятие «общих принципов права». Понятие вспомогательных средств для 

определения норм международного права. Концепция «мягкого права». Обязательные 

решения международных организаций. Национальное законодательство и решения 

национальных судов. Систематизация норм международного права. Понятие кодификации 

и прогрессивного развития международного права. 

 

Тема 2.1. Основные принципы международного права 
Понятие и особенности основных принципов современного международного права. 

Система основных принципов международного права. Место основных принципов в 

системе современного международного права. Проблема кодификации основных 

принципов международного права.  

 

Тема 2.2. Применение норм международного публичного права 
Понятие и формы реализации норм международного права. Содержание процесса 

реализации норм. Механизмы реализации норм международного права.  Проблема 

соотношения международного и внутригосударственного права в зарубежной и 

российской науке международного права.  

 

Тема 2.3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Основные международно-правовые доктрины взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Современные концепции российской науки 

международного права о соотношении международного и внутригосударственного права. 

Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Международное право о 

соотношении его норм с нормами внутригосударственного права. Влияние 

внутригосударственного права на международное право. Конституция РФ 1993 г. о месте 

международного права в правовой системе России. Проблемы применения 

международного и европейского права в судах государств. Проблема применения 

обязательных решений международных организаций в государствах. Влияние 

международного права на внутригосударственное право. Международное и европейское 

право как фактор совершенствования национального законодательства. 

 

Тема 3.1. Понятие и виды субъектов международного права 

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Государство — основной субъект международного права. Основные 

права и обязанности государств. Суверенитет и внутренняя компетенция государств. 

Иммунитеты государства. Виды государств — субъектов международного права. 

Проблема международной правосубъектности народов (наций). Международные 

организации — вторичный субъект международного права. Производный характер 

правосубъектности ММПО. Иные субъекты международного права. Правосубъектность 

государственно-подобных образований. Международная правосубъектность ТНК. 

Проблема международной правосубъектности индивида. Правосубъектность индивида в 

европейском праве. Признание субъектов международного права. Правопреемство 

государств и континуитет. Кодификация института правопреемства.  

 

Тема 3.2. Понятие международно-правовой ответственности 

Понятие, источники и субъекты международно-правовой ответственности.  

 

Тема 3.3. Виды, формы и основания возникновения международно-правовой 

ответственности 

Формы и виды международно-правовой ответственности. Понятие и признаки 

международного правонарушения. Основания международно-правовой ответственности. 

Классификация международных противоправных деяний: международные преступления и 
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международные деликты. Обстоятельства, исключающие международно-правовую 

ответственность. Средства и формы реализации международно-правовой ответственности. 

Применение мирных согласительных средств урегулирования для восстановления 

нарушенных прав и осуществления ответственности. Порядок и критерии определения 

объема международно-правовой ответственности. Принудительные средства обеспечения 

международной ответственности. 

 

1. 37. Международное частное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Международное частное право» заключается в 

формировании знаний о порядке и способах регулирования международных 

частноправовых отношений, т. е.  отношений, осложненных иностранным элементом в 

виде субъекта, объекта и/или юридического факта; ознакомление с правовыми системами 

других государств, введение в сравнительное правоведение в сфере частного права, с 

последующим применением навыков области разработки и реализации правовых норм; 

обеспечения законности и правопорядка; правового обучения и воспитания.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  ознакомление с источниками гражданско-правового характера, регулирующими 

соответствующие отношения в иностранных государствах; 

2.  анализ содержания основных гражданско-правовых институтов, выявление их 

сходства и различия в сравнении с российской правовой системой; 

3.  выработка практических навыков работы по анализу правовых актов, 

составлению гражданско-правовых документов, решению правовых вопросов 

взаимоотношений с зарубежными партнерами; 

4.  проведение общего сравнительно-правового анализа правовых систем стран 

континентального и общего права; 

5.  формирование понимания о взаимосвязи, взаимопроникновении правовых 

систем различных государств.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Теоретические основы международного частного права. 

Понятие международного частного права. Содержание международного частного 

права. Природа норм международного частного права и место международного частного 

права в системе права. Исходные начала отечественной доктрины международного 

частного права. Соотношение международного частного права с международным 

публичным и национальным правом. Понятие источника международного частного права. 

Виды источников международного частного права. 

 Внутреннее законодательство. Международный договор. Судебная и арбитражная 

практика. Внутренние и международные источники международного частного права.  

Кодексы международного частного права. Международный обычай. Международ-

ные обыкновения. Прецеденты в международном частном праве. Акты международных 

организаций. Рекомендательный законодательный акт Межпарламентской ассамблеи 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Международные торговые обычаи. 

 Необходимость правой унификации, виды и назначение унифицированных норм в 

международном частном праве. Характеристика материальных норм и унифицированных 



процессуальных норм. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

и Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) и их роль в 

процессе кодификации принципов и норм международного частного права. 

Право иностранцев. Положение иностранных физических и юридических лиц в 

Российской Федерации и российских физических и юридических лиц за рубежом. 

 Государство как субъект международного частного права. Международные 

организации как межправительственного, так и неправительственного порядка, как 

субъекты международного частного права. 

 Объект международного частного права. Гражданско-правовые отношения с 

иностранным элементом в области экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества. 

Гражданство в международном частном праве. Законы о гражданстве. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, применительно к 

иностранным гражданам. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан. Правовой статус туриста и международного путешественника. Правовой статус 

иммигранта и перемещенных лиц. Безвестное отсутствие. Объявление умершим. 

Понятие личного статуса и государственной принадлежности юридических лиц. 

Правоспособность иностранных юридических лиц и право их на производство операций 

на территории России. Правовой статус торговых представительств в международном 

частном праве. Личный статус транснациональных корпораций. 

Коллизионные и материально-правовые методы регулирования частноправовых 

отношений. Место и роль материально-правовых норм международных соглашений в 

регулировании частно-правовых соглашений.  

Понятие коллизии или конфликт законов в международном частном праве. Состав 

коллизионной нормы: объем и привязка. Формула прикрепления к надлежащей правовой 

системе. Типы «формул прикрепления»: личный закон, закон национальности 

юридического лица, закон местонахождения вещи, закон флага, закон действия, закон 

избранный лицом совершившим сделку, закон страны, к которой относится валюта долга, 

закон суда. Природа коллизионной нормы и цели ею преследуемые. Система 

коллизионных норм. 

Толкование и применение коллизионных норм, проблема квалификации в 

международном частном праве. Теория о «конфликте квалификаций». Правовая 

квалификация фактических обстоятельств, связанных с правоотношениями в сфере 

международного частного права. 

Толкование коллизионной нормы в целях раскрытия и усвоения ее содержания. 

Оговорка о публичном порядке. Обход закона в международном частном праве. Обратная 

отсылка и отсылка к третьему закону. Вопрос о взаимности в коллизионном праве.  

Понятие правового режима. Режим наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим. 

Взаимность и реторсии. Установление содержания иностранного закона и порядок 

его применения. Сфера экстерриториального действия закона. Правовое регулирование 

международного оборота и коллизии законов. 

 

Тема 1.2. Право иностранной собственности и собственности граждан России 

за рубежом. Обязательственное право. 



Предмет права собственности на движимое и недвижимое имущество в 

международном частном праве. Статус корпорации. Закон домицилия. Вопросы 

собственности в международных отношениях. Вопросы собственности в международных 

отношениях. Коллизии законов о собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Регулирование вещных прав с 

иностранными элементами посредством материальных норм. Вопрос о признании в 

зарубежных судах экстерриториального действия законов о собственности. Правовое 

положение собственности России, российских граждан, российских организаций и 

учреждений за рубежом. 

Понятие обязательств международной купли-продажи (внешнеторговые сделки), 

коллизионные вопросы договоров (контрактов). Форма договора (контракта). Применение 

права по вопросам содержания сделок. 

Материально-правовые формы международной купли-продажи: единообразие 

закона; типовые договоры, торговые термины. Компенсационные соглашения, контракты 

по оказанию технического содействия. Договоры в области научно-технического 

сотрудничества и связей. 

Обязательства, вытекающие из невыполнения или ненадлежащего выполнения 

договора. Соответствие и несоответствие товара, способы возмещения ущерба. 

 

Тема 2.1. Наследственные отношения и право интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. 

Коллизии законов в области наследования иностранными физическими лицами 

недвижимой и движимой собственности Место наследственных дел в общей системе 

имущественных отношений с иностранными элементами. Принцип равноправия всех 

форм собственности и соприкасающихся отношений по наследованию. Вопросы 

наследования в договорах о правовой помощи, международных договорах о социальной 

защите и консульских конвенциях. Вопросы о «выморочном» имуществе в 

международном частном праве. Наследственное правопреемство в заграничном 

имуществе.  

Понятие интеллектуальной собственности и ее защита в международном частном 

праве. Система интеллектуальной собственности. Промышленная собственность. 

Копирайт (авторское право). Патенты и связанные с ним понятия. Промышленные 

образцы. Товарные знаки, фирменные наименования и указания на источники их 

происхождения. Охрана прав иностранцев на изобретение и научные открытия. Лицензии 

на изобретения и «ноу-хау». Право на товарный знак и знаки обслуживания. 

Международное сотрудничество в области науки и техники и зарубежное патентование 

изобретений. Международные соглашения по охране прав на изобретения, 

промышленные образцы и товарные знаки. 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 

прав. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 

г., Всемирная конвенция об охране авторских прав 1955г., Стокгольмская конвенция об 

образовании Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 1967 г. 

Авторские права иностранцев. Охрана и использование произведений авторов за 

границей. Многосторонний соглашения в области авторского права. Соглашения 

Российской Федерации с другими странами о взаимной охране авторских прав. Авторское 

право на воспроизведение. 



Тема 2.2. Семейно-брачные и трудовые правоотношения в международном 

частном праве. 

Общие вопросы брачно-семейных отношений в международном частном праве. 

Оформление брака. Признание брака недействительным. Коллизии законов в области 

семейного права. Расторжение брака. Личные и имущественные правоотношения 

супругов международном частном праве. Законодательство о детях от смешанных браков.  

Правоотношения родителей и детей. Усыновление. Опека о попечительство в меж-

дународном частном праве.  

Вопросы регистрации актов гражданского состояния иностранных физических лиц. 

Вопросы брака и развода в международных договорах о правовой помощи. Вопросы 

брачно-семейных отношений в Консульских конвенциях Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

Коллизии и трудовые отношения: понятие. Национальный режим. Международно-

правовое регулирование условий труда иностранцев. Конвенции и Рекомендации 

Международной Организации Труда (МОТ) по вопросам трудовых правоотношений 

иностранцев, мигрантов, беженцев, перемещенных лиц и лиц без гражданства. Трудовые 

права и обязанности иностранцев и российских граждан за рубежом. Порядок найма на 

работу в соответствии с нормами международного трудового права. Условия труда, 

отдыха, зарплаты и социального обеспечения иностранных трудящихся. Вопросы 

квалификации и профессиональных навыков иностранных образовательных организаций 

и учреждений. 

Правовые условия труда должностных лиц и персонала международной 

администрации, международной организации и дипломатических учреждений. 

Международные грузоперевозки, понятие, классификация, виды. Особенности и 

специфика правого регулирования грузоперевозок морем, железной дорогой, 

автомобильным и воздушным транспортом. Договор перевозки, коллизионные вопросы 

международных грузоперевозок. Международные транспортные организации в 

международных грузоперевозках. 

Основные принципы международных финансовых расчетов. Национальный и 

международный аспекты банковского контроля. Кредитование международных расчетов: 

факторинг, финансовый лизинг. Формы международных расчетов: банковский перевод, 

аккредитив, вексель, инкассо, по обыкновенному счету, телеграфные и почтовые 

переводы. 

 

Тема 3.1. Основы судебного процесса в международно-правовых отношениях 

юридических и физических лиц. 

Вопросы, относящиеся к международному процессу, их связь с другими 

проблемами международного частного права. Принцип «закон суда», его выражение в 

действующем праве различных стран. Основные источники международных 

частноправовых отношений в процессуальных формах их разрешения. Правовая защита 

иностранцев в гражданском процессе и освобождение от уплаты судебных расходов. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев. 

Вопросы процессуального представительства иностранцев консулами. Общие 

понятия международной подсудности. Признаки, определяющие подсудность. Связь с 

вопросами коллизии законов. Вопросы международной подсудности в международных 

договорах и судебный иммунитет. Пророгационные соглашения. 



Понятие и виды арбитража в международном частном праве. Виды третейских 

(арбитражных) судов. Двусторонние международные договоры по вопросам арбитража. 

Арбитражное рассмотрение споров между организациями отдельных стран. Современные 

тенденции в развитии международного коммерческого арбитража. Кодекс Бустаманте 

1928 г., Конвенция о приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 

г., Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

 

Тема 3.2. Регулирование международных грузоперевозок и международных 

расчетов. 

Международные грузоперевозки, понятие, классификация, виды. Особенности и 

специфика правого регулирования грузоперевозок морем, железной дорогой, 

автомобильным и воздушным транспортом. Договор перевозки, коллизионные вопросы 

международных грузоперевозок. Международные транспортные организации в 

международных грузоперевозках. 

Основные принципы международных финансовых расчетов. Национальный и 

международный аспекты банковского контроля. Кредитование международных расчетов: 

факторинг, финансовый лизинг. Формы международных расчетов: банковский перевод, 

аккредитив, вексель, инкассо, по обыкновенному счету, телеграфные и почтовые 

переводы. 

 

1. 38.  Криминалистика 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Криминалистика» состоит в формировании и развитии 

у студентов знаний о криминалистике как науке, обеспечивающей процесс полного и 

своевременного раскрытия и расследования преступлений, основанный на защите прав и 

свобод человека и гражданина в качестве приоритетного направления уголовной 

политики государства на современном этапе и инициативный подход к решению задач 

борьбы с преступностью.    

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики; 
2. развитие научных представлений и формирование у студентов 

профессионального мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, 

учебную и другие формы практической деятельности; 

3. подготовка студентам к основным видам профессиональной деятельности 
юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической; 

4. формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

5. развитие у студентов способностей в практической деятельности выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-7 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Методология и система криминалистики. 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, задачи и методы криминалистической науки. 



 

Развитие теоретических представлений о предмете криминалистической науки и ее 

системе. Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики. Наука, право и 

практика как источники развития криминалистики. Законы развития криминалистики. 

Методы криминалистики. Место криминалистики в системе смежных с нею наук. 

 

Тема 1.2. Общая и частные криминалистические теории. 

 

Элементы общей теории криминалистики. Функции общей теории 

криминалистики. Частные криминалистические теории. Понятие, система и задачи 

криминалистической техники. Классификация технических средств криминалистики. 

Основные положения теории криминалистической идентификации. Криминалистическая 

тактика в системе научного знания. Тактика следственного действия. Понятие, структура 

и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Общий метод 

расследования преступлений. Принципы формирования частных криминалистических 

методик. 

Раздел 2. Общие положения криминалистической техники. 

 

Тема 2.1. Понятие, виды и назначение криминалистической фотографии. 

 

Виды криминалистической фотографии. Методы, способы и приемы судебно-

оперативной фотографии. Операторские приемы видеозаписи. 

 

Тема 2.2. Классификация следов в криминалистике. 

 

Общие положения трасологии. Система трасологии. Классификация следов в 

криминалистике. Работа со следами человека. Следы орудий взлома, инструментов. 

Следы-предметы. Понятие судебной баллистики. Объекты судебной баллистики. 

Раздел 3. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения. 

Криминалистическая регистрация. 

 

Тема 3.1. Классификация огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и порядок проведения соответствующего 

криминалистического исследования. 

 

Классификация огнестрельного оружия. Криминалистическое исследование 

патронов. Криминалистическое исследование следов выстрела. 

 

Тема 3.2. Понятие, виды и назначение криминалистической регистрации. 

 

Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации. Виды учетов и их 

значение в раскрытии преступлений. Автоматизированные информационно-поисковые 

системы. 

Раздел 4. Тактика обыска, выемки, следственного осмотра и 

освидетельствования. 

 

Тема 4.1. Тактика обыска и выемки. 

 

Виды объектов, подлежащих отысканию и изъятию в ходе обыска. Классификация 

видов обыска. Этапы производства обыска. Особенности обыска местности. Собственные 

тактические рекомендации по производству выемки в помещении банковского 

учреждения. 



 

Тема 4.2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

 

Современные проблемы тактики следственного осмотра. Тактика 

подготовительного, рабочего и заключительного этапов осмотра места происшествия. 

Особенности тактики осмотра местности и помещения. 

Раздел 5. Тактика допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

 

Тема 5.1. Тактика допроса и очной ставки. 

 

Общие положения тактики допроса. Тактика допроса свидетеля, потерпевшего. 

Особенности тактики очной ставки с участием несовершеннолетнего. 

 

Тема 5.2. Тактика предъявления для опознания, следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте. 

 

Понятие, виды и значение следственного эксперимента. Тактические условия 

проведения следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Понятие, 

виды и значение предъявления для опознания. Общие положения тактики предъявления 

для опознания. Общие положения тактики предъявления для опознания предметов. 

  

1. 39.  Криминология 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Приобретение студентами знаний о преступности как социально-правовом 

явлении, причинах преступности в целом и конкретных преступлениях, личности 

преступника, планировании и программировании борьбы с преступностью, методике и 

процедуре криминологического исследования, прогнозировании преступности, частных 

криминологических теорий, описывающих и объясняющих закономерности отдельных 

видов преступности и противодействия им нацелена на овладение студентами приемами и 

способами, использующимися для познания предмета науки криминологии.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней проблем; 

2.  овладение методиками анализа преступности, детерминантов преступности и 

личности преступника;  

3.  развитие навыков проведения самостоятельных криминологических 

исследований;  

4.  умение анализировать уголовно-статистический материал, проекты правовых 

законов; 

5.  умение самостоятельно составлять криминологические правовые акты и 

программы;  

6. осуществление оценки эффективности предупреждения преступности, 

осуществляемой субъектами профилактики.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-11, ОПК-7, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Понятие, предмет, система и история криминологии. Понятие 

криминологии.  Криминология как наука, учебная дисциплина, отрасль предупреждения 

преступлений.  Предмет криминологии.  Понятие и система методов криминологии.  



Задачи и функции криминологии.  Система курса криминологии.  Связь криминологии с 

другими науками. Возникновение и развитие криминологии.  Учения о преступлениях в 

теориях древности.  Криминологические идеи 18 века (Ч.  Беккария, Ш.  Монтескье).  

Марксистская теория преступности.  Становление криминологии как науки в конце 19 

века.  

Тема 1. 2.  Преступность, ее основные характеристики, методология 

криминологического познания. Понятие преступности и ее признаки. Взаимосвязь 

преступности с другими видами девиантного поведения. Основные количественные и 

качественные показатели преступности. Виды преступности. Понятие и причины 

латентной преступности.  Виды латентности.  Методы оценки латентности. Основные 

современные тенденции преступности.  Краткая характеристика преступности в России.  

Тема 1. 3.  Теория причинности в криминологии: детерминанты преступности, 

причины и условия преступного поведения. Причинность, детерминизм, их значение в 

криминологии.  Понятие, виды и уровни причин и условий преступности.  Классификация 

причин и условий по содержанию: социально-экономические, нравственно-

психологические, правовые, организационно-управленческие.  Понятие и основные 

элементы механизма преступного поведения.  Внутренние и внешние причины и условия 

преступного поведения.  Понятие криминогенной мотивации.  Ее структура и виды.  

Причины и условия формирования криминогенной мотивации.  Понятие криминогенной 

ситуации.  Ее структура и виды.  Причины и условия становления криминогенной 

ситуации.  

Тема 1. 4.  Причины, условия, механизм конкретного преступления. Понятие и 

основные элементы механизма преступного поведения и его роль в осуществлении 

правового воспитания, формировании у детей и подростков правосознания, 

законопослушного поведения и правовой культуры.  Внутренние и внешние причины и 

условия преступного поведения.  Понятие криминогенной мотивации.  Ее структура и 

виды.  Причины и условия формирования криминогенной мотивации.  Понятие 

криминогенной ситуации.  Ее структура и виды.  Причины и условия становления 

криминогенной ситуации.  

Тема 1. 5.  Учение о личности преступника в криминологии. Понятие личности 

человека, совершившего преступление, и его роль в осуществлении правового 

воспитания, формировании у детей и подростков правосознания, законопослушного 

поведения и правовой культуры.  Соотношение понятия личности человека, 

совершившего преступление со смежными понятиями: субъект преступления, виновный, 

подсудимый, осужденный.  Соотношение социального и биологического в личности 

человека, совершившего преступление.  Структура личности человека, совершившего 

преступление.  Типология личности человека, совершившего преступление.  

Тема 1. 6.  Борьба с преступностью. Понятие и содержание борьбы с 

преступностью как сложной системной деятельности, включающей комплекс трех 

подсистем.  Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью, общие для всех 

направлений.  Общая организация борьбы с преступностью, включающая в себя 

информационно-аналитическую деятельность, криминологическое прогнозирование и 

планирование, определение стратегии борьбы, совершенствование правовой основы, 

организацию научных исследований, формирование кадровой политики и правовой 

культуры общества.  

Тема 1. 7.  Основы виктимологии. Понятие и основные положения 

виктимологии.  Научное и практическое значение виктимологии.  Понятие виктимности.  

Классификация виктимности.  Понятие и виды жертв преступлений.  Факторы 

виктимности.  Виктимологическая профилактика.  

Тема 2. 1.  Преступность несовершеннолетних и молодежи: понятие и 

основные показатели. Понятие преступности несовершеннолетних.  Ее особенности, 

социальная и правовая оценки.  Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних: состояние, уровень, динамика и структура.  Взаимодействие 



преступности несовершеннолетних и молодежной преступности, их общие и 

отличительные черты.  Общественно опасные действия лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности.  Групповая преступность несовершеннолетних.  

Неформальные объединения молодежи с антиобщественной направленностью.  

Маргинальные группы несовершеннолетних и молодежи.  Влияние латентности на 

статистику преступности несовершеннолетних.  

Тема 2. 2.  Криминологическая характеристика рецидивной преступности.  

Понятие и виды рецидивной преступности.  Состояние рецидивной преступности.  Доля 

рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных 

видов.  Число рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди отдельных 

контингентов, выделяемых в зависимости от целей исследования.  Специфика 

латентности рецидивных преступлений.  Соотношение рецидивной и первичной 

преступности.  Взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами преступности 

(организованной, профессиональной, преступностью несовершеннолетних и др. ).  

Структура рецидивной преступности.  Компоненты структуры рецидивной преступности: 

по видам преступлений (в зависимости от социальной направленности и характера 

мотивации совершенных преступлений); их характеру, количеству, степени общественной 

опасности совершенных преступлений, по интенсивности, в зависимости от вида и 

размера; наказания, примененного к осужденному лицу.  

Тема 2. 3.  Понятие, отличительные признаки, характеристика основных 

криминологических показателей, причины и предупреждение насильственных 

преступлений. Понятие насильственной преступности.  Виды насильственных 

преступлений.  Характеристика основных криминологических показателей 

насильственной преступности в России и мире.  Причины и условия насильственной 

преступности в России.  Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника.  Профилактика насильственных преступлений органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

Тема 2. 4.  Понятие, основные криминологические показатели, причины и 

предупреждение общеуголовной корыстной преступности. Криминологическая и 

социально–правовая оценки преступлений против собственности граждан (кражи, 

грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество).  Основные количественные и 

качественные показатели преступлений против собственности граждан.  Причины и 

условия преступных посягательств на собственность граждан.  Значение материального 

фактора в детерминации преступлений против собственности граждан.  Роль безработицы, 

низкого материального уровня жизни как основы социальной детерминации преступлений 

против собственности граждан.  Мотивация преступлений против собственности граждан.  

Криминологическая характеристика личности преступника, посягающего на чужую 

собственность.  

Тема 3. 1.  Понятие, отличительные признаки, основные криминологические 

показатели, причины и предупреждение организованной преступности. Понятие 

организованной преступности.  Групповая и организованная преступность: соотношение 

понятий, сущностей, вопросы взаимодействия.  Основные признаки организованной 

преступности.  Уровни организации преступности: устойчивая преступная группа, 

многофункциональная преступная группировка, криминальная организация с 

разветвленной сетевой структурой.  Материальная база организованной преступности.  

Коррупция как признак и источник у организованной преступности.  Ее 

распространенность и транснациональный характер.  Особенности и различия 

организованной преступности России, развитых и развивающихся стран.  Основные 

социально–политические и экономические сферы жизнедеятельности российского 

общества, подверженные активному криминальному воздействию организованной 

преступности.  Причины и условия, детерминирующие современную организованную 

преступность в России, интернациональные и национальные исторические корни 

организованной преступности.  



Тема 3. 2.  Понятие, основные криминологические показатели, причины и 

предупреждение экономической преступности. Понятие экономической преступности.  

Экономическая преступность как часть и форма "теневой" экономики.  Преступления в 

сфере экономической деятельности как центральное ядро экономической преступности.  

Преступления против собственности и должностные преступления, совершаемые в сфере 

предпринимательства, как составляющая часть экономической преступности.  Тенденции 

экономических преступлений.  Основные количественные и качественные показатели.  

Причины и условия экономической преступности: общие и специфические (издержки 

экономической политики, отсутствие действенной системы социально–экономического 

контроля, отставание правотворческой деятельности от потребностей; хозяйственной 

практики, сохранение действия криминогенных факторов административно-командной 

системы управления экономикой, недостатки в деятельности правоохранительных 

структур).  

Тема 3. 3.  Понятие, основные криминологические показатели, причины и 

условия женской преступности. Общая характеристика женской преступности в России.  

Состояние, структура и динамика женской преступности.  Особенности характера 

преступлений, совершаемых женщинами.  Отличие структуры женской преступности от 

мужской.  Основные тенденции преступного поведения женщин в последние годы.  

Латентность женской преступности.  Криминологическая характеристика особенностей 

личности женщины-преступницы.  Специфика детерминации и причинности женской 

преступности.  Зависимость уровня, структуры и динамики женской преступности от 

изменения социального положения и социальных ролей женщины в обществе.  Наиболее 

распространенные причины женской преступности.  Особенности борьбы с женской 

преступностью.  

 

1. 40.  Право социального обеспечения 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Право социального обеспечения» заключается в: 

- изучение теоретических основ и формирование практических навыков в области 

социального обеспечения; 

- приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере социального обеспечения, и практикой их 

применения; 

- закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых умений в ходе 

разрешения практических вопросов, связанных с предоставлением различных видов 

социального обеспечения; 

- умение самостоятельно оказывать юридическую помощь и принимать участие в 

защите прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

- расширение юридического кругозора и повышение правовой культуры.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Право 

социального обеспечения»; 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Право социального обеспечения»; 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития права социального обеспечения в настоящее время; 

4. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по проблемам права социального обеспечения, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

5. развитие навыков выработки собственного мнения по спорным проблемам права 
социального обеспечения.  

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 



методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде всего, 

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области права социального 

обеспечения.  Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-

теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и практического их 

использования в юридической работе.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-6, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Понятие и виды социального обеспечения. Организационно-правовые 

формы социального обеспечения. 

Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения. Функции социального обеспечения. Право на социальное обеспечение как 

одно из основных прав каждого человека, закрепленное Конституцией РФ 1993 г., и роль 

государства в его реализации. 

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, компенсационные выплаты, 

социальные услуги. Организационно-правовые формы социального обеспечения: 

централизованные, региональные, муниципальные и локальные. 

Обязательное социальное страхование как одна их важнейших форм социального 

обеспечения. Централизованные внебюджетные фонды: основные функции этих фондов и 

порядок их формирования. 

Тема 1.2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения.  

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права и ее 

место в системе отраслей российского права.  

Понятие предмета права социального обеспечения. Общественные отношения, 

регулируемые нормами права социального обеспечения, и их общая характеристика. 

Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения. 

Характеристика основных приемов и способов регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения: общеправовых, межотраслевых, отраслевых. Специфика метода 

в правовом положении субъектов, особенностях юридических фактов, способах 

определения содержания правоотношений и защиты субъективных прав. 

Понятие системы отрасли права. Характеристика общей и особенной частей права 

социального обеспечения. 

Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере социального 

обеспечения. 

Тема 1.3. Источники права социального обеспечения. 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников 

права социального обеспечения.  

Международные правовые акты как источники права социального обеспечения: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина; Конвенции МОТ; Соглашения, заключаемые членами СНГ. 

Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) о праве социального 

обеспечения. 

Федеральные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан 

РФ. Федеральные нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. 

Федеральные нормативные акты о социальном обслуживании пенсионеров, 

инвалидов и других граждан, нуждающихся в социальной поддержке.  

Нормативные правовые акты о социальном обеспечении граждан субъектов РФ. 

Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права социального 



обеспечения. Локальные акты как источники права социального обеспечения и их 

значение на современном этапе в регулировании общественных отношений по 

социальному обеспечению граждан. 

Тема 2.1. Понятие трудового стажа и его виды. 

Понятие стажа и его классификация.  Общий стаж: понятие, юридическое значение. 

Виды общественно полезной деятельности, включаемые в общий стаж.  Специальный 

страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами профессиональной 

деятельности.  Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для 

получения пенсий за выслугу лет.  Исчисление общего, специального и страхового стажа.   

Тема 2.2. Доказательства трудового стажа. 

Доказательства стажа. Основные документы, подтверждающие стаж. 

Тема 3.1. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

Понятие пенсий и их классификация. Обязательное государственное пенсионное 

страхование. Дополнительное пенсионное страхование. Индивидуальный 

персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. Вопросы 

негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Виды пенсий и 

круг лиц, имеющий право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению.  

Тема 3.2. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Пенсии федеральным государственным гражданским служащим. Пенсии 

военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Пенсии гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. Пенсии гражданам 

из числа космонавтов и членам их семей. Пенсии гражданам из числа работников летно-

испытательного состава и членам их семей. Социальные пенсии. Перерасчет пенсии. 

Понятие и виды трудовых пенсий. Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и 

доставки трудовых пенсий. 

Тема 4.1. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

Понятие трудовой пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии 

по старости.  

Основания назначения досрочных пенсий по старости: медико-биологические 

показатели; число рожденных и воспитанных детей; условия труда; местность, в которой 

протекала работа; занятие отдельными видами деятельности. 

Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями 

труда и определенными видами профессиональной деятельности. 

Сохранение права на досрочное назначение трудовых пенсий по старости для 

некоторых категорий граждан. 

Досрочные пенсии по старости за работу на Крайнем Севере. Досрочное назначение 

трудовых пенсий по старости гражданам, признанным безработными. 

Тема 4.2. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное место 

жительства за пределы территории России. 

Структура трудовой пенсии по старости и порядок определения размеров ее 

составных частей. Правила определения базовой части трудовой пенсии по старости. 

Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части 

трудовой пенсии по старости. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный 

пенсионный капитал. Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

Тема 4.3. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Порядок 

установления инвалидности органами Государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Степени ограничения способности к трудовой деятельности, причины 

инвалидности и их юридическое значение. 



Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

Структура трудовой пенсии по инвалидности и порядок определения ее составных 

частей. Правила определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. 

Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части 

трудовой пенсии по инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. 

Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся инвалидами. 

Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности. 

Продолжительность выплаты трудовой пенсии по инвалидности. Изменение размера 

пенсии при пересмотре группы инвалидности. Приостановление и возобновление 

выплаты трудовой пенсии по инвалидности. 

РАЗДЕЛ 5. Пособия, компенсации, субсидии. Государственная социальная 

помощь, ежемесячная денежная выплата 

Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения. 

Классификация пособий и методы определения их размеров. Понятие и принципы 

социального обслуживания населения. Социальное обслуживание различных категорий 

населения. Понятие охраны здоровья. Права отдельных групп населения в области охраны 

здоровья. Договоры в системе обязательного медицинского страхования. Виды 

медицинской помощи. Лекарственная помощь. 

 

1. 41.  Семейное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в овладении обучающимися 

теоретическими знаниями, а также практическими умениями и навыками, необходимыми 

для решения правовых проблем, возникающих в сфере семейных правоотношений.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. привитие обучающимся знаний в сфере правового регулирования семейных 

отношений;  

2. обучение правильному ориентированию в действующем законодательстве;  

3.  привитие умений и навыков правильно толковать и применять нормы 

материального (семейного, гражданского, уголовного и др.) права; 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения семейного права 

Семейное право как отрасль права, предмет семейного права, функции семейного 

права, методы и способы правового регулирования семейного права; принципы семейного 

права, источники семейного права. 

Тема 1.1. Семейное право как отрасль права 

1. Понятие принципов семейного права и их значение в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

2. Состав и классификация принципов семейного права. 

3. Общие и отраслевые принципы. 

Тема 1.2. Принципы и источники семейного права 

1. Принцип признания брака, заключенного только в органах загса. 

2. Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины. 

3. Принцип равенства прав супругов в семье. 

4. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 

5. Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии 

и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов. 



6. Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи. 

7. Нормы и институты семейного права. 

8. Соотношение общих и специальных норм семейного права. 

9. Действие норм семейного права во времени и пространстве. 

10. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства и норм 

международного права. 

РАЗДЕЛ 2. Семейные правоотношения 

Понятие семьи, семейные правоотношения, объекты и субъекты семейных 

правоотношений, осуществление семейных прав и обязанностей. 

Тема 2.1. Семейные правоотношения 

1. Понятие, содержание и виды семейных правоотношений. 

2. Понятие и основные признаки семейных правоотношений. 

3. Характеристика содержания семейных правоотношений; понятие субъективных 

семейных прав и семейно-правовых обязанностей, их соотношение в структуре 

содержания семейных правоотношений. 

4. Классификация семейных правоотношений. 

5. Объекты и субъекты семейных правоотношений. 

6. Характеристика объектов семейных правоотношений. Особенности субъектного 

состава в семейных правоотношениях. 

7. Семейная правоспособность, ее соотношение с гражданской право- и 

дееспособностью. 

8. Семейная дееспособность. 

9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

10. Защита семейных прав.  

11. Понятие защиты семейных прав, ее отличия от государственной охраны  и 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 

12. Внесудебный (административный) порядок защиты семейных прав; система 

органов, осуществляющих внесудебную защиту семейных прав; основные функции 

органов опеки и попечительства по защите семейных прав; способы такой защиты. 

РАЗДЕЛ 3. Виды семейных правоотношений 

Понятие и основные концепции брака; юридическое значение брака как 

правообразующего юридического факта; порядок вступления, прекращения, признания 

брака недействительным; личные неимущественные права и обязанности супругов; 

правовые последствия их нарушения; имущественные правоотношения супругов; 

законный режим имущества супругов; основания возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей, права несовершеннолетних, права и обязанности родителей и детей, 

права иных родственников, споры, связанные с воспитанием детей; алиментные 

отношения между членами семьи, основания и порядок взыскания алиментов, 

обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

обязанности детей по содержанию нетрудоспособных родителей, прекращение 

алиментных обязательств. 

Тема 3.1. Правоотношения супругов 

1. Личные права и обязанности супругов 

2. Имущественные правоотношения супругов. Законный режим имущества супругов 

3. Понятие, объекты и содержание права общей совместной собственности супругов 

4. Личное имущество каждого из супругов.  
5. Раздел имущества супругов. 
6. Ответственность супругов по общим и личным долгам 

7. Понятие и юридическая природа брачного договора. Условия брачного договора. 
8. Форма брачного договора; порядок его заключения, изменения и расторжения. 
9. Основания, порядок и правовые последствия признания брачного договора 

недействительным. 



Тема 3.2. Правоотношения родителей и детей 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 
2.  Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства 

3.  Установление отцовства в судебном порядке.  

4. Оспаривание отцовства (материнства). 
5. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. 
6. Имущественные права несовершеннолетних детей. 
7. Права и обязанности родителей, общая характеристика. 
8. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей по 

отношению к детям. 

9. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

10. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 
11. Права иных родственников 

12. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 
13. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

РАЗДЕЛ 4. Алиментные обязательства 

Алиментные отношения между членами семьи, основания и порядок взыскания 

алиментов, обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, обязанности детей по содержанию нетрудоспособных родителей, прекращение 

алиментных обязательств. 

Тема 4.1. Алиментные обязательства 

1. Общая характеристик алиментных обязательств. 
2. Основания алиментной обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. 

3. Основания и порядок взыскания алиментов. 
4. Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном 

порядке. 

5. Виды заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей. 

6. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

7. Алиментные обязанности супругов. 
8. Алиментные обязательства бывших супругов. 
9. Алиментные обязательства других членов семьи. 
10. Особенности соглашения об уплате алиментов. 
11. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их 

уплаты. 

РАЗДЕЛ 5. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, и учета 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи; усыновление, порядок 

усыновления; особенности рассмотрения судами дел об усыновлении; понятие опеки и 

попечительства; приемная семья и патронат как формы опеки и попечительства; 

основания помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или в иные организации на постоянное воспитание; временная 

передача детей, находящихся на воспитании в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории РФ. 

Тема 5.1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Понятие и принципы устройства на постоянное воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2. Условия и порядок передачи детей под опеку и попечительство 



3. Формы устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

4. Понятие опеки и попечительства. Имущественные права и обязанности опекуна 

5. Требования к личности опекуна и попечителя 

Тема 5.2. Усыновление и удочерение 

1. Требования, предъявляемые к усыновителям. 
2.  Гражданство усыновителей и усыновленных 

3. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

4.  Юридическая ответственность усыновителей. 

5. Контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка 

 

 

1. 42.  Информационные технологии в юридической деятельности 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний, умений и навыков в области использования возможностей 

цифровизации в юридической деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков, необходимых для последующего 

применения в профессиональной сфере для решения прикладных задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся знания о процессе внедрения искусственного 

интеллекта и цифровизации в управление персоналом;  

2. формирование у обучающихся умения в области выбора методов и способов 
цифровизации в управлении персоналом;  

3. формирование у обучающихся навыки работы в условиях цифровизации 
управления персоналом 

 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Эволюция информационных систем и технологий. Понятие 

интеллектуальных систем и технологий, основные свойства.  

Традиционные средства программного обеспечения ЭВМ и системы ИИ. История 

развития и задачи работ; В области ИИ. Тест Тьюринга. Моделирование окружающего 

мира и поведения человека. Интеллектуальная деятельность человека и ИИ. 

Тема 1.2. Программное обеспечение работ по искусственному интеллекту. 

Программное обеспечение работ по ИИ. Экспериментальный и эволюционный 

характер разработок систем ИИ, требования к программному обеспечению. Языки 

программирования для задач ИИ. 

Тема 2.1. Технология создания экспертных систем.  

Традиционные средства программного обеспечения ЭВМ и системы ИИ. История 

развития и задачи работ; В области ИИ. Тест Тьюринга. Моделирование окружающего 

мира и поведения человека. Интеллектуальная деятельность человека и ИИ. 

Тема 2.2. Реализация экспертных систем в предметной области.. 

Программное обеспечение работ по ИИ. Экспериментальный и эволюционный 

характер разработок систем ИИ, требования к программному обеспечению. Языки 

программирования для задач ИИ. 

Тема 3.1. Решение задач и искусственный интеллект. 



Представление задач в пространстве состояний. Стратегии поиска решения. 

Методы полного перебора (поиск в ширину, поиск в глубину, поиск с увеличением 

глубины.). Эвристические алгоритмы поиска решений. 

Тема 3.2. Проблема знаний. Модели и средства представления знаний. 

Классификация моделей, методов и средств представления знаний. Процедурные 

представления, логические представления, семантические сети, фреймы и системы 

продукционных правил. Интегрированные методы представления знаний. Метазнания в 

системах ИИ. Базы, банки  данных и базы знаний. Машинное обучение. Символьное 

обучение и генетические алгоритмы. 

Тема 4.1. Экспертные системы как одна из первых попыток практического 

использования систем ИИ. 

Области применения экспертных систем. Архитектура и основные принципы 

построения экспертных систем. Режимы функционирования экспертных систем. База 

знаний, механизмы вывода, подсистемы объяснения, общения, приобретения знаний ЭС. 

Жизненный цикл экспертной системы. 

Тема 4.2. Общение и взаимодействие человека с системой искусственного 

интеллекта. 

Искусственный интеллект и естественный язык. Естественный язык и 

естественность общения с системой ИИ. Понимание выражений естественного языка. 

Представление лингвистических знаний и методы анализа и синтеза текста. ИИ и 

прикладные системы обработки текста. 

 

1. 43.  Введение в специальность 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины (модуля) являются раскрытие в общих чертах 

профессиональных требований к юристам, специфики их деятельности, проблем 

профессии юриста, необходимости и возможностей юридической работы в 

правоохранительных и иных органах.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов целостного образа будущей профессии и 

специальности; 

2. диагностика профессионально-важных качеств и их соотнесение с выбранным 

направлением подготовки;  

3. формирование навыков анализа и обобщения информации;  
4. воспитание правосознания и основ профессионального юридического мышления 

и последующего применения данных навыков в профессиональной деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-11, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Основные черты юридической профессии. 

Юриспруденция как комплексная категория, объединяющая юридическую практику, 

юридическое образование и юридическую науку. Юридическая терминология. 

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Исторические этапы 

возникновения и развития профессии юриста. Юристы в древности, в Средние века, в 

Новое время. Становление профессии юриста в России. Юрист в современной России. 

Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности 

юриста. Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. Федеральное 



законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста. Международные 

правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста. 

Понятие и содержание профессии юриста. Многогранность юридической профессии. 

Роль юриста в жизни общества. Общественная потребность в труде юристов. Общие и 

специальные квалификационные требования к профессии юриста. Профессиональные 

обязанности юристов: понятие, общая характеристика. Факторы, влияющие на 

исполнение юристом своих профессиональных обязанностей. Законность и качество 

исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

Личность юриста. Социальная зрелость и высокая нравственность как основные 

составляющие личности юриста. Правосознание юриста. Проблемы независимости, 

компетентности и законности профессиональной юридической деятельности. Образ 

профессионального юриста в общественном сознании. Юрист и социальные 

коммуникации. 

Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. Основные сферы 

профессиональной юридической деятельности: правотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная. Единство и различия основных направлений и видов 

профессиональной юридической деятельности. 

Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Юрист в 

правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, учреждениях, 

предприятиях. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). Юрист в научной и 

педагогической сфере. Виды и особенности юридической профессии: судья, прокурор, 

следователь, дознаватель, судебный пристав, адвокат, нотариус, юрисконсульт, эксперт и 

другие. 

Правозащитная деятельность юристов: понятие, общая характеристика. Цели, задачи 

и принципы правозащитной деятельности. Органы и лица, осуществляющие 

правозащитную деятельность. Юридические средства и способы защиты прав и свобод 

граждан. Взаимодействие правозащитников и правозащитных организаций с 

государственными органами в обеспечении защиты прав и свобод граждан. 

Профессиональная карьера юриста. 

Тема 1.2. Понятие профессиональной этики юриста. 

Воспитание нравственных качеств юриста. Высшие моральные ценности и основные 

категории этики, их роль в формировании мировоззрения юриста. Профессиональная 

этика юриста: понятие и содержание. Разновидности профессиональной этики юриста. 

Доступ к юридической специальности. Этические проблемы, связанные с 

профессиональным статусом юриста. 

Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. Конституционно-

правовые основы профессиональной этики юриста. Этические кодексы юристов. Нормы 

профессиональной этики юриста в международных документах. 

Этика делового общения юристов. Межличностные коммуникации юристов. 

Конфликт интересов. Деловой этикет юриста: понятие и значение. Требования этикета к 

внешнему виду и культуре поведения юриста. Этика деловых мероприятий: бесед, встреч, 

переговоров, совещаний, заседаний. Деловые визиты. Культура приема граждан. Общение 

с представителями средств массовой информации. 

Понятие и сущность юридической ответственности. Основание и условия 

юридической ответственности. Состав правонарушения как фактическое основание 

юридической ответственности. Особенности профессиональной ответственности юриста. 



Тема 2.1. Юридическое образование в Российской Федерации. 

Понятие и цель юридического образования. Содержание юридического образования. 

Особенности юридического образования. Высшее юридическое образование. 

Юридическое образование и квалификация юриста. Юридические образовательные 

учреждения и их структуры. Понятие и особенности юридической науки. Разновидности 

юридических наук. Сущность следственной работы. Должности низшего звена и 

перспективы карьерного роста Особенности профессиональной деятельности. 

Роль образования в повышении эффективности практической и научной деятельности 

юриста. Отечественное юридическое образование и международное образовательное 

пространство. Проблемы качества и перспективы развития современного юридического 

образования. Этика юридических документов. 

Тема 2.2. Юридическая наука: понятие и содержание. 

Юриспруденция как совокупность специальных знаний. Юридические научные 

термины и дефиниции. Система и методология юридической науки. Современные 

проблемы юридической науки. Значение юридической науки для работы юриста. Формы 

научной деятельности. Сообщества ученых-юристов. Конференции, «круглые столы», 

симпозиумы по проблемам юридической науки. 

Понятие профессиональных навыков юриста. Навыки работы с документами. 

Документы в практической деятельности юриста. Основы юридического 

делопроизводства и оценки документов. Коммуникативные навыки юриста. Навыки 

интервьюирования. Навыки задавания вопросов. Навыки консультирования. Понятие, 

цели и задачи консультирования. 

Разрешение правовых конфликтов. Понятие правового конфликта, отличие от иных 

видов социальных конфликтов. Формы и способы разрешения правовых конфликтов. 

Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов: медиация, переговоры и др.). 

Основания и порядок применения альтернативных способов разрешения юридических 

конфликтов. 

Аналитические навыки юриста. Юридический анализ дела: понятие и технология. 

Выработка позиции по делу. Определение характера возникшего правоотношения и его 

юридическая квалификация. Анализ доказательства по делу. Определение способов и 

порядка защиты прав и интересов клиента. Факторы, предопределяющие выработку 

позиции по делу. 

Понятие, место и значение юридической техники в юридической практике. Виды 

юридической техники. Правотворческая и правоприменительная юридическая техника. 

Законодательная и иная правотворческая юридическая техника. Общая и отраслевая 

юридическая техника. Юридическая техника в материальном и процессуальном праве. 

Основные приемы юридической техники. Правовая лексика, правовые тексты. 

Юридические конструкции. Правовые презумпции и фикции, преюдиции в праве. 

Юридические документы: понятие, значение в профессии юриста. Виды юридических 

документов. Нормативные и правоприменительные акты, договоры, заявления и иные 

юридические документы. Федеральные, региональные и местные юридические акты. 

Технология составления юридического документа. Приемы юридической 

аргументации в юридических документах. Значение юридической литературы и 

электронных справочно-правовых систем в составлении юридических документов и 

других направлениях профессиональной деятельности юриста. 

  

 



1. 44.  Римское право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об общих принципах и закономерностях развития римского государства и права с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по анализу закономерностей и процессов, протекающих в различных 

современных государствах, необходимых в нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной областях профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  повысить интерес у студентов к овладению теорией современного 

обществознания, воспитать стремление к самосовершенствованию, сформировать у 

обучающихся высокое правосознание и правовую культуру, научное представление о 

государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития римского государства и права; 

2.  развить у студентов личностные качества, а также сформировать 

общекультурные универсальные (общенаучные, социально-личностные, 

инструментальные) профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС по юридической специальности; 

3.  ознакомить обучающихся с основными достижениями римской политико-

правовой мысли, идеями, взглядами и теориями ее выдающихся представителей; 

4.  изучить и закрепить со студентами необходимые теоретические знания о 

становлении и развитии правовой идеологии, методике оценки теорий и учений на 

различных этапах истории римской правовой мысли; 

5.  научить обучающихся логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по государственно-правовой и политической проблематике, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Понятие, система, источники римского права.  Сущность, 

особенности и стадии римского гражданского процесса.  Иски в римском праве.  

Возникновение римского права как обычного права древних квиритских племен Рима.  

Римское право как основа современных правовых систем.  Формирование римского права 

деятельностью юристов, практикой преторов и правом народов.  Наиболее известные 

юристы: Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан.  Система римского права: права публичного и 

права частного.  Предмет регулирования римского частного права.  Формирование 

основных принципов права: решение суда единогласно, либо по большинству голосов; 

каждый считается честным, если не доказано обратное; сомнения трактуются в пользу 

обвиняемого.  Основные институты римского публичного права.  Основные институты 

римского частного права.  Источники римского частного права и их влияние на глубину 

проработки права по всем вопросам общественной жизни Римского общества.  Обычное 

право и его особенности в тексте Законов XII таблиц.  Конституции императоров.  Эдикты 

магистратов и их значение для совершенствования права.  Особенности законов в 

римском государстве, характеристика силы законов.  Этапы исторического развития 

римского права царский, республиканский и императорский.  Цивильное право и «право 

народов».  Систематизация римского права.  Кодификация Юстиниана.  Дигесты.  

Институции Гая.  Свод гражданского права.  Римские правообразования; эдикты, 

рескрипты, мандаты, декреты; законы; плебисцит; ответы знатоков права; судебный 



прецедент; постановления сената; эдикты магистратов; Конституции принцепсов, 

императоров.  Особенности становления гражданского процесса в римском обществе.  

Понятие о судебном процессе по частным претензиям в римском суде.  Стадии 

гражданского процесса, его сущность.  Содержание судебных процессов по частному 

праву, их особенность.  Развитие практики судебных процессов по частным искам: 

легисакционного, формулярного и экстраординарного.  Характеристика легисакционного 

процесса как наиболее древнего и основанного на обычаях и традициях древних народов 

Рима.  Формулярный процесс в римском судопроизводстве.  Формирование правовых 

норм ведения судебного разбирательства.  Экстраординарный судебный процесс.  

Понятие и виды исков.  Основные нормы и требования к искам в римском частном праве.  

Интердикты.  Исковая давность.  Понятие исковой давности.  Сроки исковой давности.  

Погашение, прерывание, приостановление исковой давности.  Средства преторской 

защиты нарушенного права, виды таких исков.  Особенности некоторых исков: 

интердикта, стипуляции, реституции, ввода во владение.  Правоспособность и 

дееспособность лиц в римском праве.  

Тема 1. 2.  Правовое положение лиц по римскому праву.  Правовой статус римской 

семьи в Древнем Риме.  Правовое положение римских граждан, основные элементы 

правоспособности римского гражданина.  Опека и попечительство.  Понятие, виды и 

прекращение опеки.  Права и обязанности опекуна.  Правоспособность и дееспособность.  

Возраст, психические и физические недостатки, расточительство, дееспособность 

женщин.  Умаление правоспособности римских граждан.  Умаление гражданской чести.  

Правовое положение римских граждан.  Приобретение римского гражданства.  

Ограничения правового положения римских граждан.  Другие основания ограничения 

правоспособности.  Правовое положение латинов, перегринов, рабов, 

вольноотпущенников.  Римская семья: общая характеристика положения римской семьи в 

обществе.  Особенности римской семьи.  Понятие брака в римском праве, виды брака, 

условия вступления в римский брак.  Способы заключения и расторжения брака.  Особые 

формы брака: брак с властью мужа и брак без власти мужа, брачное сожительство.  

Обручение и брачная церемония, условия защиты интересов сторон в браке.  

Имущественные интересы сторон в браке.  

Тема 2. 1.  Вещные права, право собственности, право на чужие вещи по римскому 

праву.  Римское обязательственное право.  Договоры в римском праве.  Основы вещного 

права.  Сущность вещного права.  Классификация вещей в частном праве.  Особые 

качества вещей, находящихся в обороте и не находящихся в хозяйственном обороте, 

вещи, изъятые из гражданского оборота в римском праве.  Понятие о движимом и 

недвижимом имуществе в римском праве.  Владение в римском праве, общие сведения.  

Правовая конструкция владения и виды владения.  Установление и прекращение 

владения.  Особое место держания как формы владения по поручению истинного 

владельца.  Владение законное, незаконное и производное, добросовестное и 

недобросовестное.  Владение и простое держание.  Право собственности в римском 

обществе, ее особенности, возникновение и прекращение, полномочия собственника, 

ограничения.  Особенности реализации бонитарной собственности в Риме.  Ограничение 

права собственности.  Понятие и виды прав на чужие вещи.  Понятие обязательств и их 

виды.  Содержание обязательства: совершение какого-либо действия.  Основания 

возникновения обязательств: обязательства из договоров, обязательства из деликтов, 

обязательства из установлений суда.  Способы прекращения обязательственных 

отношений.  Обязанности сторон.  Виды деликтов в римском праве.  Понятие 

квазиделиктов.  Условия действительности договора: предмет обязательства, кауза в 

обязательстве, согласие сторон, воля сторон, пороки соглашения.  Договоры и их 

классификация.  Понятие и содержание договоров.  Односторонние договоры.  

Двусторонние договоры.  Многосторонние договоры.  Виды договоров.  Контракт как вид 

договора.  Пакт как вид договора.  Условия договора.  Согласие сторон и выражение воли.  

Наличие предмета договора.  Основание, цель договора.  Способность субъекта заключать 



договор.  Волеизъявление сторон договора.  Обман.  Заблуждение, ошибка.  Симуляция.  

Насилие и угрозы.  Предмет договора.  Цель договора.  Оферта.  Акцепт.  

Тема 2. 2.  Наследование по завещанию и по закону.  Принятие наследства и его 

последствия.  Основы наследственного права.  Сущность наследственного права.  Виды 

наследования.  Наследник и наследодатель в римском праве.  Основания наследования.  

Наследование по завещанию и его особенности.  Наследование по закону и его 

особенности.  Понятие наследования, изменение наследственного права в процессе 

развития государства, особенности наследования: по завещанию и по закону.  Круг 

наследников.  Участие народных собраний в утверждении завещаний.  Причины, 

связанные с попытками оспорить завещания.  Укрепление роли преторов в процессе 

получения наследства.  Основные этапы развития наследования в ранний и поздний 

период развития Рима.  Способы наследования в римском праве.  Особые условия и 

механизмы юридической гарантии получения наследства.  Особенности реализации 

завещательного права, возможности и ограничения.  Вступление в наследование.  

Когнатское и агнатское родство, их место в завещании по закону.  Ограничения 

завещательной свободы, способы выделения обязательной доли в наследственной массе.  

Порядок открытия и принятия наследства.  

 

1. 45.  Логика 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных особенностях формальной логики с последующим 

применением в профессиональной сфере практических навыков логического мышления.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представление об объекте и предмете логики, её значимости для 
профессиональной деятельности юристов; 

2. обеспечить знание и понимание форм, законов и операций логического 
мышления, и умение их использовать; 

3. ознакомить с логическими основами аргументации, приёмами спора, правилами 
анализа вопросно-ответных ситуаций; 

4. сформировать методологические основы юридического мышления, умения и 
навыки логического анализа информации при постановке цели и обоснований путей ее 

достижения; 

5. развить способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; способность общаться в рамках профессиональной деятельности, 

логически грамотно составлять юридические документы.   

6. применять принципы и законы, формы и методы абстрактного (логического) 
познания мира с целью профессионального и личностного самосовершенствования и 

саморазвития; 

7. развить способность осуществлять действия по профессиональному 

представительству юридических и физических лиц в конституционном, гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве; 

8. сформировать навыки осуществлять действия по профессиональному 

представительству интересов юридических и физических взаимодействия с 

представителями различных этнических и религиозных групп.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций УК-1, ОПК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 

подготовки 40. 03. 01 Юриспруденция.  



2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Понятие и суждение как формы мышления.  Логика как наука.  

Понятие как форма мышления.  Логическая характеристика понятия.  Отношения между 

понятиями.  Операции с понятиями.  Суждение как форма мышления.  Структура и виды 

простых суждений.  Логический квадрат.   Виды сложных суждений.  Истинность 

сложных суждений.   

Тема 1. 1.  Логика как наука.  Понятие как форма мышления.  Современное 

научное понимание процесса познания.  Формы и особенности абстрактного мышления.  

Логика как наука.  Основные этапы развития логики.  Язык логики.  Семиотика и ее 

разделы.   Софизмы и парадоксы.  Теоретическое и практическое значение логики для 

историков. Понятие как форма мышления.  Общая характеристика понятия.  Понятие и 

слово.  Содержание и объем понятия.  Соотношения между понятиями.  Выражение 

соотношений между понятиями с помощью кругов Эйлера.  

Тема 1. 2.  Операции с понятиями.  Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия.  Операции с понятиями.  Обобщение и ограничение понятий.  

Определение (дефиниция) понятия, как прием познания.  Деление понятий.  Значение 

операций с понятиями понятий в теоретической и практической деятельности историков.  

Тема 1. 3.  Простые суждения.  Общая характеристика и роль суждения в 

процессе познания.  Суждение и предложение.  Суждения атрибутивные, суждения с 

отношениями, экзистенциональные суждения.  Виды и состав простых суждений, их 

характеристика по количеству и качеству.  Характеристика суждений с помощью кругов 

Эйлера.  Отношение между простыми суждениями (логический квадрат).  Вопросно-

ответные операции.  Понятие и виды модальности.   

Тема 2. 1.   Сложные суждения. Сложные суждения, их виды.  Условия 

истинности сложных суждений.  Отношения между сложными суждениями.  Учет 

логических правил при подготовке документов и научных текстов.  

Тема 2. 2.  Дедуктивные умозаключениясиллогизма (ПК-5). Умозаключение как 

форма мышления.  Виды умозаключений и их логическая структура.  Непосредственные 

умозаключения.  Аксиома силлогизма.  Простой категорический силлогизм и его фигуры, 

модусы, правила.  Умозаключения из суждений с отношениями.  Сокращенные и сложные 

силлогизмы.  

Тема 2. 3.  Умозаключения из сложных суждений.  Виды сложных суждений.  

Сокращенные и сложные силлогизмы.  Чисто условное и условно – категорическое 

умозаключения.  Разделительно – категорическое умозаключение.  Условно – 

разделительное умозаключение.  Учет правил построения умозаключений в процессе 

профессиональной деятельности историка.  

Тема 2. 4.  Индуктивные умозаключения.  Понятие индукции.  Индукция полная 

и неполная, популярная и научная.  Индуктивные методы установления причинной связи: 

методы сходства, различия, соединенный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков.  Статистические обобщения.   

Тема 3. 1.   Умозаключения по аналогии.  Понятие и виды аналогии.  Условия 

состоятельности аналогии.  Особенности вывода по аналогии.  Роль аналогии в науке и в 

анализе исторического процесса.   

Тема 3. 2.  Логические основы аргументации: обоснование. Состав 

аргументации в ходе дискуссии: субъекты и структура.  Требования, предъявляемые к 

тезису, аргументам и демонстрации в ходе полемики.  Виды доказательств в ходе научной 

дискуссии.  

Тема 3. 3.  Логические основы аргументации: критика. Критика и 

опровержение в ходе дискуссии.  Критика деструктивная, конструктивная и смешанная.  

Ошибки в аргументации в ходе дискуссии.  Использование логических приемов, правил и 

средств познания для квалифицированного обсуждения актуальных исторических 

проблем.   

 



1. 46. Правоохранительные органы 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Приобретение студентами знаний о базовых понятиях, а также направлениях и 

закономерностяхправоохранительной деятельности,о системе и полномочиях 

правоохранительных органов, нормативной базе их организации и функционирования, 

формах оказания юридической помощи и защиты, негосударственных органах 

обеспечения правоохраны.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обеспечение законности в судебной и другой правоохранительной 

деятельности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

2. Охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений; 

3. Защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
4. Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей работников 

правоохранительных органов решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм в сфере правоохранительной деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Предмет, система, правовые источники и основные понятия 

дисциплины «Правоохранительные органы». Понятие правоохранительной 

деятельности, ее основные признаки, цели, задачи.  Основные направления 

правоохранительной деятельности: конституционный контроль, отправление правосудия, 

организационное обеспечение деятельности судов, прокурорский надзор, выявление и 

расследование преступлений, оказание юридической помощи и защита по уголовным 

делам.  Ведущая роль конституционного контроля и правосудия в правоохранительной 

деятельности.  Общая характеристика правоохранительных органов. Взаимодействие 

правоохранительных органов с другими органами государства.  Предмет и система курса 

«Правоохранительные органы».  Место курса в системе юридических дисциплин. Общая 

характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительной 

деятельности и правоохранительных органах.  Конституция РФ, Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы, правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные акты министерств и 

иных ведомств, конституции и уставы субъектов Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации. Постановления и определения Конституционного суда 

Российской Федерации, разъяснения по вопросам судебной практики Верховного суда 

Российской Федерации.  Их значение для правоохранительных органов.  

Тема 1. 2.  Судебная власть и система органов ее осуществляющих.  

Правосудие и его демократические основы (принципы). Судебная власть: понятие и 

основные признаки.  Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной 

ветвями власти.  Суд как орган судебной власти.  Понятие судебной системы.  Структура 

судебной системы.  Система федеральных судов: Конституционный суд Российской 

Федерации, Верховный суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды.  Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с 

федеральными судами.  Понятие звена судебной системы: основные суды, суды среднего 

и высшего звена.  Понятие судебной инстанции: общая характеристика первой, 

кассационной, апелляционной, надзорной инстанции.  Судебные инстанции, 

пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  Вышестоящие и 

высшие судебные инстанции.  Понятие правосудия и его признаки.  Отличие от других 



форм государственной деятельности.  Демократические основы (принципы) правосудия: 

законность; обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия; осуществление правосудия только судом; обеспечение законного, 

компетентного и беспристрастного состава суда; самостоятельность судов, независимость 

судей, присяжных и арбитражных заседателей; осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом; осуществление права граждан на судебную 

защиту; состязательность и равноправие сторон; обеспечение права подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому права на защиту; презумпция невиновности; открытое 

разбирательство дел в судах; обеспечение возможности пользоваться в суде родным 

языком; участие граждан в осуществлении правосудия.  

Тема 2. 1.  Конституционный суд Российской Федерации.  Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Понятие конституционного 

контроля и его основные задачи, место в механизмегосударственно-правового 

регулирования общественных отношений.  Правовая регламентация конституционного 

контроля, организации и деятельности Конституционного суда Российской Федерации. 

Полномочия Конституционного суда Российской Федерации, его место в судебной 

системе.  Состав суда.  Особенности наделения судей полномочиями.  Основные права и 

обязанности судьи Конституционного суда.  Председатель Конституционного суда, его 

заместитель, судья- секретарь: порядок наделения полномочиями, основные права и 

обязанности. Решения Конституционного суда, их виды, содержание и форма, порядок 

принятия, юридическое значение, момент вступления в силу, порядок исполнения. 

Секретариат Конституционного суда, его основные функции. Организационное 

обеспечение деятельности Конституционного суда. Научно-консультативный совет при 

Конституционном суде РФ.  Вестник Конституционного суда РФ.  Конституционные и 

уставные суды в субъектах Российской Федерации: состав, полномочия, статус судей.  

Юридические последствиярешений Конституционных (уставных) судов в субъектах 

Российской Федерации.  Федеральное законодательство и законодательство субъектов 

Российской Федерации об организации и деятельности Конституционных (уставных) 

судов.  

Тема 2. 2.  Федеральные суды общей юрисдикции.  Мировые судьи. Суды 

общей юрисдикции, их место в судебной системе Российской Федерации.  Общая 

характеристика задач и подсудности дел судам общей юрисдикции. Районный суд – 

основное звено системы федеральных судов общейюрисдикции.  Компетенция районного 

суда и его структура.  Организация работы районного суда.  Председатель суда, его права 

и обязанности. Полномочия председателя суда поорганизации работы суда.  Судья 

районного суда.  Аппарат суда, его состав и полномочия. Верховные суды республик, 

краевые, областные суды, городские суды в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 

суды автономной области и автономных округов: их место в системе судов общей 

юрисдикции.  Их структура, должностной состав, подсудность.  Организация суда 

присяжных в судах этого уровня: состав, общий порядок комплектования.  Судебные 

коллегии, порядок образования и полномочия.  Президиум суда, его состав, порядок 

образования, полномочия.  Права и обязанности председателя суда. Военные суды в 

судебной системе Российской Федерации: их место, задачи, полномочия. Система 

военных судов.  Подсудность гражданских и уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях военным судам. Судебный надзор за деятельностью военных судов.  

Организационное обеспечение деятельности военных судов. Тенденции развития 

судебной системы в Российской Федерации.  Специализированные суды. Мировой судья – 

судья общей юрисдикции субъекта Российской Федерации, его место в единой судебной 

системе Российской Федерации.  Правовые источники определения полномочий, порядка 

деятельности и создания должностей мировых судей.  Компетенция мирового судьи.  

Судебные участки.  Подсудность дел мировым судам. Правовой статус мирового судьи: 

предъявляемые требования, порядок определения на должность, срок полномочий, их 



прекращение и приостановление. Аппарат мирового судьи.  Порядок финансирования и 

материально-технического обеспечения.  

Тема 2. 3.  Верховный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации – высший судебный орган по гражданским,уголовным, 

административнымделам. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации как 

высшего органа судебной власти.  Судебный надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции, его содержание. Структура Верховного Суда Российской Федерации.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.  Разъяснения 

по вопросам судебной практики.  Право законодательной инициативы.  Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации.  Его состав, порядок формирования, 

полномочия.  Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  Их состав, 

порядок формирования и полномочия. Организация работы Верховного Суда Российской 

Федерации, аппарат Верховного Суда Российской Федерации.  Научно-консультативный 

совет при Верховном Суде Российской Федерации, его состав и задачи.  Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Тема 2. 4.  Арбитражные суды Российской Федерации. Арбитражные суды в 

Российской Федерации.  Общая характеристика задач и подсудности дел арбитражным 

судам.  Арбитражные суды субъектов Российской Федерации их структура, подсудность 

дел.  Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации, заместители 

председателя, их полномочия.  Председатели судебных составов, их полномочия.  

Президиум суда, судебные коллегии, судебные составы, постоянные судебные 

присутствия, их полномочия. Арбитражные апелляционные суды: общая характеристика, 

территориальная юрисдикция, места постоянного пребывания.  Структура арбитражного 

апелляционного суда: президиум, судебные коллегии, судебные составы, постоянные 

судебные присутствия.  Полномочия судей арбитражного апелляционного суда. 

Арбитражные суды округов (Арбитражные кассационные суды) общая характеристика.  

Структура окружного арбитражного суда: президиум, судебные коллегии, судебные 

составы.  Полномочия судей окружного арбитражного суда. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации: состав, полномочия. 

Суд по интеллектуальным правам. Третейские суды: понятие третейского суда, порядок 

образования и деятельности, полномочия.  Виды третейских судов, юридическое значение 

их решений.  

Тема 2. 5.  Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей.  Органы 

судейского сообщества Российской Федерации. Понятие судейского корпуса, его 

состав.  Единство статуса судей.  Требования, предъявляемые к кандидатам на должности 

судей.  Порядок отбора кандидатови наделения их полномочиями судей; проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской 

должности. Правила представления к назначению и принятие решения о назначении на 

должности судей.  Присяга судьи.  Символы судебной власти.  Независимость и 

несменяемость судей.  Основные гарантии независимости. Срок полномочий, правила 

приостановления и прекращения полномочий судьи, дисциплинарная ответственность 

судей.  Неприкосновенность судей,их материальное и социальное обеспечение.  Кодекс 

судебной этики. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей.  Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей, Совет 

судей Российской Федерации, собрания судей Верховного СудаРоссийской Федерации, 

собрания (конференции) и советы судей субъектов РФ, военных округов и флотов 

арбитражных судов.  Порядок их образования, полномочия. Квалификационные коллегии 

судей, порядок их формирования и полномочия.  Квалификационная аттестация судей, 

присвоение квалификационных классов.  Классные чины работников аппаратов судов.  

Материальное обеспечение судей: правила определения должностного оклада, 

установления продолжительности отпуска, обеспечение жильем и коммунальными 

услугами.  Социальная защита судей и членов их семей.  Статус судьи, пребывающего в 

отставке. Статус народных, присяжных и арбитражных заседателей, их права и 



обязанности, порядок наделения полномочиями.  Гарантии независимости.  

Государственная защита судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей.  

Тема 2. 6.  Организационное обеспечение деятельности судов и органы его 

осуществляющие. Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов.  

Принципы, основные направления и задачи.  Органы, осуществляющие организационное 

обеспечение деятельности судов, их общая характеристика. Организационное обеспечение 

деятельности Конституционного суда РФ.  Организационное обеспечение деятельности 

Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном 

суде Российской Федерации, структура, задачи и полномочия. Администраторы судов, их 

функции. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. Пределы и 

формы сотрудничества с исполнительными органами при организационном обеспечении 

деятельности судов.  

Тема 3. 1.  Органы прокуратуры Российской Федерации. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры. Система органов прокуратуры и порядок их 

формирования. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура.  Коллегия 

Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав, компетенция.  Центральный 

аппарат Генеральной прокуратуры, его структура.  Научно-консультативный совет 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его полномочия, порядок назначения на должность.  Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные 

прокуратуры, научные и образовательные учреждения.  Структура аппарата Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, коллегия прокуратуры, порядок формирования. 

Прокуратуры федеральных округов.  Порядок формирования, компетенция. Прокуроры 

субъектов Российской Федерации и приравнённые к ним прокуроры.  Их полномочия, 

порядок назначения на должность. Прокуратура района.  Прокуратура города.  

Межрайонная прокуратура.  Прокурор района (города), порядок назначения на должность, 

полномочия. Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция.  

Системаоргановвоенной прокуратуры, особенности ее структуры.  Порядок назначения 

военных прокуроров.  Взаимоотношения военной прокуратуры с военным 

командованием. Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации.  

Прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном транспорте: задачи, функции, 

компетенция.  Природоохранные прокуратуры.  Прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях.  Прокуратуры ЗАТО. Разграничение полномочий 

между территориальными и специализированными прокурорами. Понятие, задачи и 

основные функции (направления) деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского 

надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры.  Отрасли надзора.  Надзор 

за исполнением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

надзор за исполнением законов органами осуществляющими, оперативно- розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судами меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.  Иные 

направления деятельности прокуратуры– уголовное преследование, участие в 

рассмотрении дел судами, координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Кадры органов прокуратуры.  Требования, предъявляемые к 

лицам, назначаемым на должности прокуроров, условия и порядок приема на службу в 

органы и учреждения прокуратуры.  Соотношение понятий прокурор и прокурорский 

работник. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры.  

Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры.  Присяга прокурора. 

Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности прокурорских 

работников. Аттестация и классные чины прокурорских работников.  Поощрение и 

дисциплинарная ответственность прокурорских работников.  Гарантии 



неприкосновенности прокуроров.  Меры правовой и социальной защиты прокуроров. 

Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.  Восстановление в 

должности, классном чине и на службе в органах и учреждениях прокуратуры. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников. Нравственные 

начала в деятельности прокуроров.  Прокурорская этика.  

Тема 3. 2.  Министерство юстиции РФ и система его органов. Министерство 

юстиции Российской Федерации и система его органов.  Министерство юстиции 

Российской Федерации – центральный орган федеральной исполнительной власти, 

обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере юстиции. Общая 

характеристика основных задач и функций, возложенных на Министерство юстиции 

Российской Федерации.  Система его органов и учреждений. Проведение правовой 

экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых 

федеральными органами исполнительной власти на рассмотрение Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 

Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями, при проведении их правовой экспертизы. 

Осуществление государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также актов иных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  Осуществление на территории Российской 

Федерации функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

Российской Федерации адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими 

палатами. Открытие и упразднение государственных нотариальных контор в субъектах 

Российской Федерации; наделение на конкурсной основе нотариусов полномочиями по 

совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации; осуществление 

контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей. Осуществление 

организационного и методического руководства деятельностью судебно-экспертных 

учреждений Минюста России; Подготовка ежегодных докладов Президенту Российской 

Федерации и Правительству Российской Федерации о соблюдении законности 

федеральными органами исполнительной власти при принятии ими нормативных 

правовых актов, о состоянии работы по исполнению судебных актов и актов иных 

органов, по исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также по соблюдению законности и прав 

человека в учреждениях, исполняющих наказания, и в следственных изоляторах. 

Деятельность органов юстиции в сфере принятия и контроля нормативных правовых 

актов; по государственной регистрации; учреждений уголовно исполнительной системы; 

службы судебных приставов; по организации и контролю за нотариальной деятельностью, 

по обеспечению адвокатской деятельности. Значение выполняемых органами министерств 

юстиции задач для организационного обеспечения деятельности судов и реализации 

других правоохранительных функций. Федеральная служба исполнения показаний; 

система ее органов и учреждений.  Задачи и функции этой службы.  Общая 

характеристика.  Взаимодействие с судами. Федеральная служба судебных приставов: 

система органов, виды приставов и их полномочия.  

Тема 3. 3.  Министерство внутренних дел РФ и система его органов. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: основные задачи, функции, 

система органов.  Структура МВД.  Полиция в составе МВД.  Назначение полиции.  

Основные направления деятельности полиции.  Правовая основа деятельности полиции.  

Организация полиции.  Принципы деятельности полиции.  Обязанности и права полиции.  

Применение полицией отдельных мер государственного принуждения. Правовое 

положение сотрудника полиции.  Гарантии правовой защиты сотрудника полиции.  



Служба в полиции. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации.  Система ее органов, задачи и функции.  Правовой статус сотрудников. 

Федеральная миграционная служба.  Система ее органов, задачи и функции.  Правовой 

статус сотрудников МВД.  

Тема 4. 1.  Органы безопасности в Российской Федерации. Органы Федеральной 

службы безопасности и их значение. Система органов федеральной службы безопасности: 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, управления 

(отделы)Федеральной службы безопасности Российской Федерации в отдельных районах 

и субъектах Российской Федерации (территориальные органы безопасности); органы 

безопасности в войсках; пограничные органы и войска; предприятия, учебные заведения, 

научно-исследовательские, экспертные учреждения, подразделения специального 

назначения. Правовые основы и принципы деятельности органов федеральной службы 

безопасности.  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности ФСБ. 

Основные направления деятельности органов ФСБ: контрразведывательная деятельность; 

борьба с преступностью и террористической деятельностью; разведывательная 

деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности; 

иные направления деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Федеральная служба охраны Российской Федерации – федеральный орган 

государственной охраны, обеспечивающий в пределах своихполномочий безопасность 

лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законом о государственной 

охране.  Ее состав, структура, основные задачи и функции.  Основные принципы 

осуществления государственной охраны. Совет Безопасности Российской Федерации: 

роль, задачи, структура, полномочия.  Правовой статус сотрудников органов 

безопасности. Контроль и надзор за деятельностью органов безопасности со стороны 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, судебных органов, 

прокуратуры.  

Тема 4. 2.  Органы выявления и расследования преступлений. Выявление и 

расследование преступлений, изобличение виновных, реабилитация невиновных как одна 

из важных правоохранительных функций.  Виды этой деятельности: оперативно-

розыскная деятельность, дознание, предварительное следствие.  Их общая характеристика, 

особенности и взаимодействие.  Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность.  Круг этих органов, пределы полномочий.  Юридическое 

значение результатов оперативно розыскной деятельности по раскрытию преступлений и 

изобличения виновных.  Понятие предварительного расследования, его виды.  Органы 

дознания, их задачи.  Виды дознания.  Юридическое значение результатов дознания. 

Органы предварительного следствия.  Следственные аппараты Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел и федеральной службы безопасности.  

Следователи этих аппаратов - основные должностные лица, их права и обязанности.  

Единство прав и обязанностей следователей независимо от должностного положения и 

ведомственной принадлежности.  Взаимоотношения следователей с прокурорами и 

начальниками следственных подразделений.  Судебный контроль за ходом 

предварительного следствия.  Юридическое значение результатов предварительного 

следствия.  

Тема 4. 3.  Таможенные органы Российской Федерации. Понятие, содержание и 

структура таможенного дела в Российской Федерации.  Таможенная политика и 

таможенное законодательство. Таможенная служба, ее задачи, функции, правовое 

положение.  Система таможенных органов Российской Федерации: Федеральная 

таможенная служба, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты: 

задачи, функции, компетенция.  Формы и методы деятельности таможенных органов. 

Правоохранительные функции таможенных органов.  Дознание в таможенных органах.  

Оперативно розыскная деятельность таможенных.  



Тема 4. 4.  Адвокатура и нотариат в РФ. .  Конституционное право человека и 

гражданина на получение квалифицированной юридической помощи.  Содержание и 

разновидности юридической помощи.  Адвокатура, ее становление и развитие.  Понятие и 

принципы организации современной адвокатуры.  Виды оказываемой юридической 

помощи.  Права и обязанности адвоката, статус адвоката.  Органы самоуправления 

адвокатуры. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации, порядок ее 

образования.  Органы самоуправления адвокатской палаты: общие собрания 

(конференции) адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионные и квалификационные 

комиссии.  Адвокатский кабинет, адвокатская коллегия, адвокатское бюро, юридическая 

консультация.  Порядок их образования (организация), состав и функции. Полномочия 

совета адвокатской палаты.  Порядок избрания президента палаты, его полномочия.  

Основные прав и обязанности адвокатов, гарантии их независимости.  Взаимоотношение с 

государственными органами.  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.  

Всероссийский съезд адвокатов.  Совет федеральной палаты адвокатов. Иные 

организационные формы юридической помощи: работниками юридических служб 

юридических лиц, работниками и участниками организаций, оказывающих юридические 

услуги, частными предпринимателями. Нотариат как система органов и должностных лиц, 

предназначенная в соответствии Законом совершать нотариальные действия в целях 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  Система 

нотариата.  Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные 

лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.  Виды нотариальных 

действий.  Частные нотариусы, требования, предъявляемые к ним, их права и 

обязанности.  Нотариальные палаты.  Правовой статус нотариуса, требования, 

предъявляемые к ним.  Контроль за деятельностью нотариусов.  Полномочия в этой 

области судов, органов юстиции, налоговых органов и нотариальных палат.  

Тема 4. 5.  Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Понятие, цели 

и виды частной детективной и охранной деятельности.  Частный детектив.  Условия для 

получения гражданином лицензии на работу в качестве частного охранника. 

Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.  Аннулирование 

лицензии на частную детективную (охранную) деятельность. Основные ограничения по 

осуществлению частной детективной и охранной деятельности.  

 

1. 47. Муниципальное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины (модуля)«Муниципальное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области местного самоуправления, его отдельных 

элементов, средств его правового регулирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов 
муниципального права Российской Федерации; 

2. формирование глубоких знаний об общих принципах организации и 

деятельности органов местного самоуправления, а также их компетенции; 

3. приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 

4. повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие 
навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

5. воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод 
человека и гражданина.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод муниципального права. 

Муниципальное право как отрасль российского права. Понятие «муниципалитет». 

Комплексная природа муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с 

иными отраслями российского права и законодательства. 

Предмет муниципального права. Понятие «местное самоуправление» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стабилизирующее значение 

местного самоуправления в политической системе России. Методы правового 

регулирования: дозволения, запреты, позитивное обязывание. 

Муниципальные нормы и муниципальные правоотношения. Субъекты 

муниципальных правоотношений: население, граждане, органы местного самоуправления, 

органы государственной власти и пр. Источники муниципального права, их виды. 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. Федеральный закон от 6 октября 

2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Муниципальное право как наука. Проблемы науки 

муниципальное право. 

Тема 1.2. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции. 

Местное самоуправление как составляющая конституционного строя Российской 

Федерации. Право граждан  на местное самоуправление. 

Принципы и задачи местного самоуправления. Самостоятельность решения 

населением вопросов местного значения. Организационное обособление местного 

самоуправления в системе управления государством. Многообразие организационных 

форм местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Обеспечение участия населения в решении 

вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, финансовыми 

средствами. Обеспечение потребностей населения в жизненно-важных сферах. Охрана 

общественного порядка. 

Тема 2.1. Система органов местного самоуправления. 
Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.   

Формы непосредственного (прямого) осуществления населением местного 

самоуправления. Местный референдум: условия проведения, участия, исполнение 

принятого решения. Муниципальные выборы: принципы. Порядок назначения, 

подведение итогов. Сходы граждан: особенности осуществления. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок 

учреждения, полномочия, Устав. Публичные слушания, собрание граждан, конференция: 

сходства и отличия, перечень решаемых вопросов. Опрос граждан: цели и порядок 

проведения. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления 

Тема 2.2. Функции органов местного самоуправления. 
Формы опосредованного осуществления местного самоуправления посредством 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Представительный орган местного 

самоуправления: порядок формирования, численность, компетенция, принимаемые 

нормативные правовые акты, прекращение полномочий. Глава муниципального 

образования: порядок избрания, полномочия, прекращение полномочий. Местная 

администрация: порядок наделения полномочиями и проведения конкурса на замещение 

должности главы местной администрации, структура. Контрольный орган местного 

самоуправления: цели и порядок образования. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 



выборного должностного лица местного самоуправления. Юридический статус органов 

местного самоуправления. 

Тема 3.1. Основные полномочия органов местного самоуправления. 
Вопросы местного значения: поселения, муниципального района, городского 

округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Принципы правового регулирования вопросов местного значения.  

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Государственный контроль  

Устав муниципального образования: перечень регламентируемых вопросов, 

порядок принятия, порядок внесения изменений и дополнений. Решения, принятые путем 

прямого волеизъявления граждан. Подготовка, вступление в силу и отмена 

(приостановление действия) муниципальных правовых актов. 

Тема 3.2. Понятие, виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью. 
Утрата доверия – основание ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Процедура и порядок отзыва депутата, члена 

выборного органа, выборных должностных лиц местного самоуправления. Роль 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 7-П 

в регулировании процедуры отзыва. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством. Основания и порядок временного 

прекращения полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания, процедура реализации. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор, их полномочия. Процедура 

обжалования действий. 

 

1. 48.  Юридическая психология 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности конфликтолога в правоохранительной 

сфере, расширение научного мировоззрения слушателей на основе современных 

междисциплинарных подходов.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления о сфере взаимодействия психологии и права; 
2. дать научно-теоретические знания по правовой, судебной, криминальной, 

пенитенциарной психологии;  обучить методам и приемам исследования, необходимыми 

для осуществления деятельности конфликтолога в правоохранительной сфере, с учетом 

предметного поля психологической науки и конфликтологии; 

3. обеспечить готовность к решению научно-исследовательских и научно-

практических задач в сфере права, предполагающих использование достижений 

гуманитарных и социальных наук, с учетом многофакторной обусловленности правовых 

конфликтов.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Теоретические и методологические основы юридической 

психологии. Предмет юридической психологии.  Методология юридической психологии.  

Система юридической психологии: правовая, криминальная, судебная, пенитенциарная 

психология, психология гражданского судопроизводства.  



Раздел 2.  Прикладная юридическая психология: основные.  Правовая 

социализация личности и правоисполнительное поведение.  Психология преступности и 

виктимология.  Психологические аспекты наказания и исправления Устный опрос 

тенденции развития.  правонарушителей.  Использование психологических знаний в 

системе судопроизводства, в деятельности органов внутренних дел и иных 

государственных органов.  

Раздел 3.  Психология юридического труда.  Структурно-психологический 

анализ профессиональной деятельности юриста.  Проблема профессиональной 

деформации.  Психологические факторы повышения эффективности труда юристов.  

Раздел 4.  Личность и юридическая деятельность.  Социально-психологическая 

характеристика личности.  Психологическая структура личности.  Мотивация поведения 

личности.  Психологические установки.  Ценностные ориентации, интересы, идеалы.  

Направленность личности.  

Раздел 5.  Социально-психологические аспекты юридической деятельности. 

Оценка интересующей личности.  Установление и развитие психологических контактов.  

Получение необходимой информации от свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых.  Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.  

 

1. 49.  Нотариат в РФ 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Нотариат в РФ» заключается в изучении у студентов 

углубленных профессиональных знаний о сущности и значении системы нотариата и 

нотариальной деятельности в РФ, ее содержании, в изучении и анализе норм права, 

регулирующих порядок осуществления нотариальных действий и нотариальное 

делопроизводство, а также в формировании умений и навыков реализации правовых норм, 

регламентирующих нотариальную деятельность, включая выработку первоначальных 

умений и навыков организации и осуществления отдельных нотариальных действий.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. получение знаний о месте и роли нотариата в обеспечении прав и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

2. получение знаний о содержании правового регулирования нотариальной 

деятельности; 

3. получение знаний о правовом статусе нотариусов и организации нотариальной 

деятельности в Российской Федерации; 

4. получение знаний об общих принципах нотариальной деятельности, о задачах, 

стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в систему нотариата; 

5. изучение содержания и порядка осуществления отдельных нотариальных 

действий; 

6. формирование практических навыков и умений по квалифицированному 

решению вопросов, связанных с реализации норм законодательства о нотариате; 

7. расширение юридического кругозора, развитие профессионального 

правосознания и повышение уровня правовой культуры.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Организационно-правовые основы нотариата в РФ.  Понятие 

нотариата и его задачи.  Источники законодательства о нотариате.  Принципы нотариата: 

законность, объективность и беспристрастность, независимость нотариусов и подчинение 

их только закону, тайна совершения нотариальных действий, язык нотариального 



делопроизводства, ограничение права совершения нотариальных действий. Система 

органов нотариата в рф (полномочия, взаимоотношения).  Лица, имеющие право 

совершать нотариальные действия.  Правовой статус нотариуса: полномочия права, 

обязанности.  Правовой статус федеральной и региональных нотариальных палат.  

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на право нотариальной 

деятельности.  Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

нотариуса.  Ограничения в деятельности нотариуса.  Контроль за деятельностью 

нотариуса.  Ответственность нотариуса.  Гарантии нотариальной деятельности.   

Раздел 2.  Общие правила совершения нотариальных действий, нотариальное 

делопроизводство.  Порядок и место совершения нотариальных действий.  Требования к 

документам, представляемым для совершения нотариальных действий.  Порядок 

подписания нотариально удостоверяемых документов.  Стадии нотариального 

производства.  Основания и сроки отложения и приостановления совершения 

нотариального действия.  Отказ в совершении нотариального действия.  Порядок 

обжалования нотариальных действий и отказа в совершении нотариального действия.  

Требования к форме сделок.  Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению.  Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества.  

Основные правила оформления договора об отчуждении недвижимости.  Исполнение 

договоров об отчуждении недвижимого имущества.  Удостоверение доверенностей.  

Понятие и форма доверенности.  Оформление доверенностей, выдаваемых в порядке 

передоверия.   

Раздел 3.  Нотариальные действия в институте наследования.  Понятие и 

юридические признаки завещания.  Круг наследников по завещанию.  Содержание 

завещания.  Завещательный отказ, завещательное возложение.  Лишение завещателем 

наследников права наследования.  Порядок совершения завещания.  Исполнение 

завещания.  Изменение и отмена завещания.  Недействительность завещания.  Понятие и 

основания наследования.  Время и место открытия наследства.  Субъекты наследования.  

Основания наследования (наследование по завещанию, наследование по закону).  

Выморочное имущество.  Срок для принятия наследства.  Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия).  Отказ от наследства.  Приращение 

наследственных долей.  Свидетельство о праве на наследство.  Соглашение о разделе 

наследственного имущества.  Меры по охране наследственного имущества.  

Доверительное управление наследственным имуществом.  Ответственность наследников 

по долгам наследодателя.   

Раздел 4.  Удостоверение фактов и бесспорных прав.  Условия выдачи 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу.  

Порядок выдачи свидетельств о праве собственности.  Документы, необходимые для 

выдачи свидетельства о праве собственности.  Условия свидетельствования верности 

копий документов и выписок из них.  Свидетельствование нотариусом подлинности 

подписи на документе.  Свидетельствование верности перевода документа с одного языка 

на другой.  Виды фактов, удостоверяемых нотариусами (факты нахождения гражданина в 

живых и в определенном месте; удостоверение тождественности личности гражданина с 

лицом, изображенным на фотографии; удостоверение тождественности собственноручной 

подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной 

подписи; удостоверение времени предъявления документа).  Совершение морского 

протеста.  Передача заявлений физических и юридических лиц.  Принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг.  Понятие и основания обеспечения доказательств.  

Процедура и документальное оформление обеспечения доказательств в рамках 

нотариального производства.  Порядок регистрации уведомления о залоге движимого 

имущества.  Особенности регистрации уведомлений о залоге, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям.  Порядок выдачи выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого имущества.  Удостоверение равнозначности 



электронного документа документу на бумажном носителе и документа на бумажном 

носителе электронному документу.   

Раздел 5.  Особенности осуществления отдельных видов нотариальных 

действий.  Общие условия и правовые предпосылки совершения исполнительных 

надписей.  Содержание исполнительной надписи.  Общая характеристика векселя.  Общие 

положения о протесте векселей.  Виды протестов векселей.  Место совершения протеста 

векселей.  Срок для предъявления векселя к протесту.  Порядок совершения протеста 

векселя.  Исполнение обязательства по векселю. Понятие иностранных лиц.  Общие и 

специальные правила совершения сделок с участием иностранных лиц.  Установление 

правового статуса иностранного лица в нотариальном производстве.  Компетенция 

нотариуса: общие правила определения.  Наследование с иностранным элементом.  

Международные конвенции по вопросам наследственных отношений.  Обеспечение 

доказательств нотариусом в отношениях с участием иностранных лиц.  Основания и 

процедура обеспечения доказательств.  Легализация.  Аффидевиты.  

 

1. 50.  Нотариат в РФ 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний в области этики, 

выработка навыков применения норм нравственности в специфических условиях 

правоприменительной деятельности для принятия оптимальных организационно-

управленческих решений.  

Задачи дисциплины (модуля):  

1. изучение основных категорий, терминов, положений этической теории, 

профессионального и служебного этикета;  

2. формирование умений и навыков отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации;  

3. формирования умений и навыков правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;  

4. развитие способности принимать оптимальные управленческие организационно-

управленческие решения. 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, УК-4 в соответствии с учебным планом. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Соотношение морали и права. 

Мораль как специфический тип регуляции отношений людей. Поступок как 

центральное понятие морали и форма его проявления. Сущность и структура морали. 

Функции морали. Мораль и право в системе юридических знаний. Единство и различие 

правовых и нравственных норм. Взаимодействие и противодействие правовых и 

нравственных норм. Мораль и право как социальные явления и формы общественного 

сознания. Мораль и право как ценности. 

Тема 1.2. Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. 

Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. Добро и зло 

как основные философские категории. Добро, справедливость, долг, совесть, 

ответственность, достоинство и честь, гуманизм - основа нравственных отношений в 

деятельности специалистов юридических профессий. Моральная деятельность, моральные 

отношения и моральное сознание как наиболее общие категории. 



Тема 2.1. Деловой этикет и профессиональная этика в деятельности юриста. 

Этика и деловой этикет. Этикетные правила на государственной службе. Этикет и 

культура взаимоотношений начальника и подчиненного. Единство вежливости и уставных 

требований. Этикет и служебная дисциплина. Этикет приема граждан юристами. 

Служебный этикет и культура поведения юристов на службе и во вне ее. Подарки в 

деловых отношениях. Этикет и культура речи. Культура речи и культура языка. 

Официально-деловой стиль. Правила телефонного общения и официальной переписки. 

Публичное выступление. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности.  

Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных 

юридических профессий. Судейская этика. Этические и нравственные основы 

деятельности прокурора. Присяга прокурора. Этические требования в деятельности 

следователя. Этические и нравственные основы деятельности сотрудника органов 

внутренних дел. Кодекс этики для работников пенитенциарной системы. Этические и 

нравственные основы деятельности судебного пристава. Адвокатская этика. Этические и 

нравственные основы деятельности нотариуса. Этические и нравственные основы 

деятельности юриста фирмы. 

Тема 2.2. Нравственно-профессиональная деформация личности юриста. 

Нравственно-профессиональная деформация личности юриста: ее причины и 

профилактика. Понятие профессионально-нравственной деформации. Факторы, влияющие 

на устойчивость к профессионально-нравственной деформации. Структура 

профессионально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов: 

деформация морального сознания (индивидуального, группового), деформация 

служебных отношений, деформация профессиональной деятельности. Условия и факторы 

возникновения и развития коррупции. Пути формирования антикоррупционной 

устойчивости. Основные направления профилактики профессионально-нравственной 

деформации сотрудников правоохранительных органов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 1.  Ювенальное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Ювенальное право» (модуля)заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области ювенального права, развитии у студентов 

умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и 

концепции, которые необходимы им для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. Понимание содержания курса предполагает детальное изучение специфики 

семейных правоотношений, в которых участвуют физические лица.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение знаниями в области ювенального права и понимание влияния данного 
института на развитие общества; 

2. раскрытие сущности и содержания правового обеспечения ювенального права, 
на современном этапе экономического развития в Российской Федерации; 

3. создание базы для значительного расширения объема знаний и практических 
навыков в области правого регулирования ювенального права; 

4. выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и 

практического применения норм конституционного, семейного права, регулирующих 

общественные отношения в области ювенального права; 

5. формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

6. привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 



7. формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 

события и процессы.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Основы ювенального права. Понятие и система ювенального права. 

Понятие «ювенального право». Специфика предмета исследования. Ювенальное 

право как новая отрасль российского законодательства, регулирующая права, обязанности 

и законные интересы несовершеннолетних. Система ювенального права. Источники 

ювенального права: общая характеристика. Место ювенального права в правовой системе. 

Ювенальное право как правовая дисциплина и ее место среди других юридических наук. 

Связь ювенального права с иными общественными науками, исследующими особенности 

статуса ребенка: социологией, психологией, педагогикой и др.  

Тема 1.2. Понятие несовершеннолетия 

Характерные черты «несовершеннолетия»: возрастная неадаптированность к 

социальным «правилам игры»; повышенная зависимость от социальной среды; 

возможность неадекватной реакции на конкретные «внешние вызовы»; объективная 

неспособность полноценно реализовывать комплекс присущих человеку прав и 

обязанностей. Основные понятия «правовой статус» ребенка. Понятие правоспособности 

несовершеннолетних, ее особенности. Возникновение полной правоспособности и 

совершеннолетие. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 

Проблемы ограничения дееспособности в связи с несовершеннолетием и особенности их 

правового регулирования. Специфика формирования правового статуса 

несовершеннолетних в истории права. Основания для периодизации развития правового 

регулирования положения ребенка. 

Первый этап эволюции законодательного регулирования правового статуса 

несовершеннолетних (от первых правовых становлений до Х1Х в). Его характерные 

черты: высокая степень дискретности правовых норм, касающихся несовершеннолетних; 

отсутствие документов обобщающего характера; регулирование через включения 

отрывочных положений в различные по содержанию правовые памятники. Начало 

формирования элементов понимания специфики правового статуса ребенка. 

Второй этап (Х1Х-начало ХХ в.) и его особенности: сочетание формирования 

юридического понятия «несовершеннолетний», понимания необходимости особого 

отношения к правам и обязанностям ребенка, увеличения числа нормативных актов в 

ювенальной сфере, создания элементов ювенальной юстиции; сохранения дискретности 

правового регулирования и иных недостатков, характерных для первого этапа. 

Третий этап (со второй половины ХХ в.) и его специфика: осознание специфики 

правосубъектности ребенка; международно-правовое признание необходимости создания 

особых механизмов защиты прав ребенка; формирование совокупности комплексных 

правовых актов, обеспечивающих права несовершеннолетних; разработка основ 

государственной ювенальной политики. 

Тема 1.3. Международно-правовые стандарты в сфере ювенального права. 

Роль общих принципов международного права в формировании стандартов в 

области ювенального права. Международно-правовые акты по правам человека и их роль 

в защите прав детей. Специализированные международно-правовые акты, 



обеспечивающие права и законные интересы ребенка 1989 г.; минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) 1985 г.; руководящие принципы ООН 1990 г. Контрольные 

механизмы в области прав человека в рамках ООН (Комиссия по правам человека, 

комиссия по правам женщин и т.д.). Европейские структуры, занимающиеся ювенальной 

проблематикой. Комиссия по правам ребенка. Специализированные международные 

организации по правам семьи и несовершеннолетних. Международный суд по правам 

человека как гарант прав и законных интересов несовершеннолетних. Международные и 

общественные фонды по поддержке несовершеннолетних. Правовые способы контроля за 

соблюдением прав детей в рамках международных органов и организаций.  

Тема 1.4. Правовой статус несовершеннолетних в Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Статус 

несовершеннолетнего ребенка как неотъемлемая составляющая конституционно-

правового статуса личности. Специфические особенности правового статуса ребенка. 

Конституционный запрет отрицания и умаления прав и свобод человека и гражданина как 

гарантия прав ребенка. Личные права и свободы ребенка: право на жизнь, охрану чести и 

достоинства, свободу мысли, свободу совести, право на неприкосновенность личности, 

жилища, частной жизни и др. Политические права несовершеннолетних и специфика их 

реализации. Социально-экономические и культурные права: на образование, на труд, на 

охрану здоровья, на жилище, на социальное обеспечение и др. Особенности 

несовершеннолетнего: специфика правового регулирования и реализации. Проблема 

гражданства несовершеннолетних. Способы приобретения гражданства 

несовершеннолетними. Исключения из общего правила приобретения гражданства, 

касающиеся несовершеннолетних и присоединение России к конвенции о сокращении 

числа лиц без гражданства. 

Тема 2.1. Гарантии и защита прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

Международно-правовые гарантии и защита прав несовершеннолетних. 

Международные контрольные механизмы и процедуры в области прав ребенка. 

Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Механизмы реализации прав несовершеннолетних на обжалование решений и действий 

должностных лиц.  

Тема 2.2. Ребенок как субъект правовых отношений 

Основные нормативные акты, регламентирующие статус детей в рамках семьи. 

Личные неимущественные права детей по семейному законодательству Российской 

Федерации: право на имя, право жить и воспитываться в семье, право на общение с 

родителями и другими родственниками, право выражать свое мнение, право на защиту. 

Тема 2.3. Органы опеки и попечительства 

Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. Социально-экономические гарантии прав и 

законных интересов несовершеннолетних в РФ. Основные черты судебной защиты прав 

ребенка в России.  

Тема 2.4. Иные органы, содействующее охране и защите прав 

несовершеннолетних 

Общественные организации РФ, осуществляющие защиту прав семьи и 

несовершеннолетних. Их правовой статус.   



1. 2.  Наследственное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)«Наследственное право»: формирование теоретических 

знаний и практических навыков в рамках образовательной программы; подготовка 

будущих бакалавров к профессиональной деятельности в правоохранительных органах, в 

судебной системе, в органах ЗАГС, в органах опеки и попечительства, в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в аппарате Уполномоченных по правам 

ребенка РФ и субъектов РФ, в адвокатуре; подготовка будущих бакалавров к научно-

педагогической деятельности через институт магистратуры 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов системы знаний в области наследственного права; 
2. изучение основных понятий и категорий, принципов наследственного права; 
3.  анализ особенностей российских институтов в области наследственного права с 

точки зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой 

традицией и зарубежным опытом;  

4. уяснения содержания и особенностей регулирования наследственных 

правоотношений; прав и обязанностей участников этих правоотношений; 

5.  развитие аналитических способностей студентов в процессе усвоения вопросов 

теории наследственного права; 

6.  обучение навыкам толкования и практического применения гражданско-

правовых и процессуальных актов, распространяющих свое действие на наследственную 

сферу в профессиональной деятельности;  

7. создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 
формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, 

уважительного отношения к гражданскому законодательству, развитие стремления 

участвовать в общественной и государственной жизни, реализовывать свои права и 

выполнять обязанности, проявляя при этом гражданскую позицию, профессиональную 

этику и правовую культуру.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-3, в соответствии с 

учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения наследственного права.  Наследственное право как 

отрасль права, предмет наследственного права, принципы наследственного права, 

функции наследственного права, источники наследственного права, методы и способы 

правового регулирования наследственного права, понятие наследства.  

Раздел 2.  Понятие и виды наследования.  Понятие завещания, наследование по 

завещанию, виды завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, 

наследование по закону, обязательная доля.  

Раздел 3.  Осуществление и защита наследственных прав.  Принятие 

наследства, способы принятия наследства, сроки для принятия наследства, принятие 

наследства по истечении установленного срока, переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия), отказ от наследства, условия отказа от наследства, срок для 

отказа от наследства, отказ от наследства по истечении установленного срока, способы 

(виды) отказа от наследства, приращение наследственных долей, защита наследственных 

прав в гражданском судопроизводстве (особое производство).  

Раздел 4.  Раздел наследства и оформление наследственных прав.  Понятие и 

принципы устройства на постоянное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения 



родителей, и учета граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи; формы 

устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

усыновление, порядок усыновления; особенности рассмотрения судами дел об 

усыновлении; понятие опеки и попечительства; условия и порядок передачи детей под 

опеку и попечительство; приемная семья и патронат как формы опеки и попечительства; 

основания помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или в иные организации на постоянное воспитание; временная 

передача детей, находящихся на воспитании в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории РФ.  

 

1. 3.  Адвокатура в РФ 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)заключается в формировании у обучающихся знаний 

теоретического и прикладного характера, которые дают возможность осуществлять 

комплексный научный анализ института адвокатуры, как составной части системы 

оказания квалифицированной правовой помощи, а также адвокатской деятельности, 

которые влияют на защищенность граждан и юридических лиц, что необходимо для 

подготовки студентов, способных решать задачи в соответствии с профессиональной 

деятельностью.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение основных понятий и институтов адвокатуры; 

2.  изучение международных и российских правовых актов, устанавливающих 

основы участия адвоката в различных формах судопроизводства; 

3.  формирование навыков применения приобретенных знаний по отношению к 

деятельности по оказанию юридической помощи; 

4.  формирование уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному поведению.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Сущность, формы и задачи адвокатуры.  Понятие адвокатуры.  

Значение адвокатуры как общественного института.  Роль адвокатуры для осуществления 

правосудия.  Участие адвокатов в формировании правоприменительной практики.  

Государственное регулирование организации и деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации в настоящее время.  Основные характеристики деятельности адвоката.  Сферы 

применения юридической помощи адвоката.  Процессуальное положение адвокатов в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе: сравнительная характеристика.  Задачи 

адвокатуры.  Разносторонность и многогранность правовой помощи.  Форма работы 

адвокатуры.  Правовой статус коллегии адвокатов.  Юридические консультации (бюро, 

фирмы, кабинеты) как форма объединения адвокатов.  

Тема 1. 2.  История развития адвокатуры в России.  Нормативное регулирование 

адвокатской деятельности.  Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года (XV-

XIX в.).  Основные функции адвокатуры – правозаступничество и судебное 

представительство.  Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 года.  

Создание присяжной адвокатуры.  Создание и деятельность присяжной адвокатуры по 

Судебным Уставам 1864 года.  Советы присяжных поверенных.  Условия и порядок 

приема в число присяжных поверенных.  Формирование правил адвокатской этики.  



Частные поверенные.  Знаменитые судебные ораторы (XIX в.).  Знаменитые судебные 

процессы (XIX в. ).  Адвокатура в советский и постсоветский период (1917 – по настоящее 

время).  Упразднение присяжной и частной адвокатуры.  Декрет № 1 о Суде от 24 ноября 

1917 года.  Декрет № 2 о Суде от 15 февраля 1918 года.  Положение о народном суде 

РСФСР от 30 ноября 1918 года.  Дополнение к Положению о народном суде РСФСР от 21 

октября 1920 года.  Создание советской адвокатуры и ее деятельность.  Организация и 

деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре 25-26 мая 1922 года.  Положение о 

коллегии защитников от 5 июля 1922 года.  Организация и деятельность адвокатуры по 

положению об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 года.  Организация и деятельность 

адвокатуры по Положению об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года.  Перспективы 

развития адвокатуры в свете принятия закона 2002 года.  Международные нормативные 

акты.  Устав ООН от 26 июня 1945 года.  Всеобщая декларация прав человека от 10 

декабря 1948 года.  Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 года.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года (с изм.  и доп.  от 21 сентября 1970 года, 20 декабря 1971 года, 1 января 1990 

года, 6 ноября 1990 года, 25 марта 1992 года, 11 мая 1994 года).  Свод принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме от 9 

декабря 1988 года.  Резолюция № 76 (5) Комитета министров Совета Европы «О 

юридической помощи по гражданским, торговым и административным делам» от 18 

февраля 1996 года.  Регламент Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 1998 

года.  Основные принципы, касающиеся роли юристов, от 27 августа – 7 сентября 1990 

года.  Основные положения о роли адвокатов – август 1990 года.  Российское 

законодательство об адвокатуре.  Конституция Российской Федерации.  Декларация прав 

и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года.  Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР» от 8 июля 1981 года (с изм.  и доп. ).  Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре РФ» 2002 года.  

Тема 2. 1.  Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе.  Понятие 

института адвокатуры и ее значение.  Правовой статус и задачи адвокатуры в РФ.  

Основные направления деятельности адвокатуры в РФ.  Формы организации адвокатской 

деятельности.  Федеральная адвокатская палата.  Адвокатская палата субъекта федерации.  

Коллегия адвокатов, юридическая консультация, адвокатское бюро, адвокатский кабинет.  

Членство в адвокатуре.  Порядок приема и прекращение членства.  Права и обязанности 

адвокатов.  Меры поощрения адвокатов.  Ответственность адвокатов.  Актуальные 

вопросы организации адвокатуры в России.  Роль адвоката в суде присяжных.  Роль 

адвокатуры в формировании гуманистического общества, защиты демократических прав и 

свобод граждан, построении правового государства.  

Тема 2. 2.  Профессиональная этика адвоката.  Юридическая риторика.  Понятие 

этики.  Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и соотношение.  

Профессиональная этика адвоката.  Принципы поведения адвоката в отношениях с 

клиентами.  Понятие конфликта интересов.  Правила профессиональной этики российских 

адвокатов.  Адвокатская тайна, правовое регулирование, значение.  Правила поведения 

адвоката с правоприменительными органами.  Этическое основы судебных прений.  

Этические принципы во взаимоотношениях адвоката со своими коллегами.  

Недопустимость действий, направленных на подрыв репутации и дискредитацию другого 

адвоката.  Этические правила поведения адвоката в ситуации конфликта интересов.  

Ответственность адвоката за нарушение этических норм и правил.  Понятие юридической 

риторики.  Значение юридической риторики в правовой сфере.  Значение юридической 

риторики в деятельности адвокатов.  Задачи юридической риторики в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе.  Значение процессуальных норм, законов логики и 

правил красноречия как составных компонентов юридической риторики.  Способы 

подготовки судебной речи (подготовка полного текста, применение развернутого плана, 

иные способы).  Содержание судебной речи.  Особенности произнесения судебной речи в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе.  Защитительная речь адвоката.  



Зависимость подготовки защитительной речи от позиции по делу.  Способы построения 

речи при альтернативной защите.  Подготовка и произнесение защитительной речи в суде 

присяжных.  Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в гражданском 

процессе.  Особенности подготовки адвокатами судебных речей в интересах истцов, 

ответчиков, третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования.  Особенности постановки вопросов участникам 

гражданского процесса.  Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в 

арбитражном процессе.  Значение риторики при исследовании доказательств в судебном 

заседании.  Особенности работы адвоката по допросу свидетелей.  Подготовка и 

постановка вопросов свидетелям.  

Тема 3. 1.  Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы.  

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве.  Нормативно-правовое 

регулирование деятельности адвоката.  Осуществление адвокатской деятельности.  Права 

и обязанности членов коллегии адвокатов.  Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом.  Адвокат-консультант, защитник, представитель, поверенный.  Организация 

адвокатской деятельности.  Принятие поручения по делу.  Адвокатский ордер.  Порядок 

оплаты труда адвоката.  Адвокатский запрос, основания, порядок и условия выдачи.  

Консультационная деятельность адвоката.  Дача консультаций гражданам.  Устные и 

письменные консультации.  Психологические аспекты общения с клиентом в ходе 

проведения консультационного приема.  Подготовка и подача заявлений, запросов, жалоб 

и иных документов для клиента.  Оформление регистрационных и иных учетных 

документов приема клиентов.  Оказание гражданам юридической помощи бесплатно.  

Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпринимательства.  Способы 

оформления взаимоотношений адвоката с предприятием.  Подготовка проектов приказов, 

инструкций, правил и иных внутренних документов.  Составление договоров.  Участие в 

контроле за исполнением договорных обязательств, ведение претензионной работы, 

урегулирование преддоговорных споров.  Права граждан на получение квалификационной 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве (правовое закрепление и 

содержание).  Круг лиц, допускаемых в качестве защитников.  Обстоятельства, 

исключающие участие защитника в деле.  Обязательное участие защитника.  Момент, с 

которого защитник допускается к участию в деле.  Права и обязанности защитника.  

Соотношение позиции подзащитного и позиции адвоката в уголовном деле, пределы 

свободы адвоката.  Деятельность защитника в период предварительного расследования.  

Права и обязанности с момента допуска к участию в деле.  Беседа с подзащитным.  

Участие в следственных действиях.  Заявление ходатайств следователю.  Обжалование 

действий органа дознания или следователя.  Обжалование незаконного ареста либо 

продления срока предварительного следствия.  Права и обязанности защитника при 

ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного расследования.  

Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.  Понятие поручения на 

осуществление защиты в суде первой инстанции.  Подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции.  Выбор правовой позиции по делу.  Участие защитника на стадии 

назначения судебного заседания.  Участие в судебном заседании.  Тактика ведения 

допроса свидетелей.  Исследование и оценка доказательств, критерии относимости и 

допустимости доказательств.  Подготовка к судебным прениям.  Содержание, задачи и 

значение защитительной речи.  Особенности альтернативной защиты.  Форма 

произнесения защитительной речи.  Особенности коллизионной защиты, понятие, виды.  

Реплика.  Работа адвоката с доказательствами.  Исследование и оценка доказательств, 

критерии относимости и допустимости.  Права и обязанности адвоката при назначении 

экспертизы.  Оценка экспертного заключения.  Основания и порядок назначения 

дополнительной, повторной, комплексной экспертизы.  Особенности осуществления 

защиты по делам несовершеннолетних.  Представительство адвокатом интересов 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном 

судопроизводстве.  Особенности работы адвоката в суде присяжных.  Деятельность 



адвоката-защитника в кассационном производстве, принятие поручения, составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде кассационной инстанции.  

Особенность деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в порядке 

надзора.  Принятие поручения, составление ходатайств о принесении протеста в порядке 

надзора, форма, содержание, просительный пункт.  Участие защитника в надзорном 

производстве.  Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве.  

Тема 3. 2.  Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве.  Адвокат в Конституционном Суде РФ.  Право лиц на получение 

квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизводстве.  Основные 

положения о судебном представительстве.  Круг лиц, имеющих право быть судебными 

представителями.  Полномочия представителя.  Отличия процессуального положения 

адвоката в уголовном и гражданском судопроизводстве.  Деятельность адвоката-

представителя на досудебной стадии, консультация, принятие поручений, подготовка к 

участию в деле в суде первой инстанции.  Сбор доказательств.  Содержание и форма 

искового заявления.  Возражения на иск.  Встречный иск.  Права и обязанности адвоката-

представителя в суде первой инстанции.  Выступление в прениях, их содержание и форма.  

Ознакомление с протоколом судебного заседания.  Принесение замечаний на протокол 

судебного заседания.  Работа адвоката-представителя в кассационном производстве.  

Принятие поручения.  Содержание и форма кассационной жалобы.  Подготовка к участию 

в суде кассационной инстанции.  Участие в суде кассационной инстанции.  Деятельность 

адвоката-представителя в надзорном производстве.  Принятие поручения.  Составление 

ходатайства о принесении протеста в порядке надзора, содержание и форма, 

просительный пункт.  Участие адвоката-представителя в надзорном производстве.  

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве.  Особенности 

подготовки адвокатом и ведения дел особого производства.  Особенности подготовки 

адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в арбитражном суде.  Составление и подача 

искового заявления, отзыва на исковое заявление, ходатайств и иных процессуальных 

документов, необходимых для рассмотрения дела.  Оплата госпошлины, правила 

оформления платежных документов.  Участие адвоката при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции.  Представление и исследование доказательств.  

Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда.  Особенности 

рассмотрения дела в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях.  Участие 

адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда.  Обстоятельства, 

обуславливающие необходимость обращения адвоката в Конституционный Суд РФ за 

защитой интересов клиента.  Подготовка материалов дела, составление процессуальных 

документов.  Особенности выступления адвоката в Конституционном Суде РФ.  Предмет 

доказывания, процессуальные права адвоката в процессе рассмотрения дела.  Правовые 

последствия принятия судом положительного или отрицательного решения по делу.  Дела, 

подлежащие рассмотрению Палатой по информационным спорам.  Подготовка и подача 

материалов дела для рассмотрения Палатой по информационным спорам.  Права и 

обязанности адвоката при участии в заседании Палаты.  Изложение позиции по делу.  

Значение решения, вынесенного Палатой по информационным спорам.  Особенности 

подготовки материалов дела и участия адвоката при подсудности спора третейскому суду.  

Значение решения, принятого третейским судом.  Порядок обжалования решения, участие 

адвоката на стадии исполнения решения.  

 

1. 4.  Право интеллектуальной собственности 



1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля)  является приобретение студентами теоретических 

знаний в области интеллектуальных прав, с последующим применением в 

профессиональной сфере по их защите. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение источников и системы  права интеллектуальной собственности; 

2. усвоение основных принципов, понятий о типах субъектов, видах объектов и о 

содержании правоотношений в области интеллектуальных права; 

3. изучение основных форм и направлений правового регулирования 

частноправовых и публично-правовых отношений; 

4. выяснение природы и сущности правовых отношений в области создания, 

использования и передачи объектов, охраняемых в соответствии с  законодательством об  

интеллектуальной собственности; 

5. получение знаний в области применения норм  права в практической 

деятельности; 

6. усвоение основных межотраслевых знаний с целью подготовки к практической 

деятельности; 

7. ознакомление с существующей правоприменительной практикой в РФ и за 

рубежом в сфере интеллектуальных права. 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4;  ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности.  

Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе 

развития общества. Становление и современное состояние правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной собственности. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Личные права. Исключительное право и срок его действия. Действие интеллектуальных 

прав на территории Российской Федерации. Субъекты права интеллектуальной 

собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство. 

Правообладатели. Организации по управлению авторскими и смежными правами. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Международное сотрудничество и основные международные соглашения в сфере охраны 

интеллектуальной собственности.  

Тема 2. Распоряжение исключительными правами.  

Договоры о распоряжении исключительными правами и их место в системе 

гражданско-правовых договоров. Договор об отчуждении исключительных прав. 

Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. Виды лицензионных договоров. 

Сублицензионные договоры. Принудительная лицензия. Договор коммерческой 

концессии. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта. Переход исключительного права без договора.  

 



Тема 3. Авторское право.  

Авторские права. Объекты авторского права. Производные и составные 

произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. Проекты официальных 

документов, символов, знаков. Общие положения авторского права. Срок охраны 

авторским правом. Личные права авторов. Исключительные и иные права авторов. 

Понятие использования произведения. Распоряжение исключительными авторскими 

правами. Издательский лицензионный договор. Авторский договор заказа. Служебные 

произведения. Свободное использование произведений. Использования произведений в 

научных, учебных и информационных целях. Наследование авторских прав.  

Тема 4. Права, смежные с авторскими.  

Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав. 

Общие положения об охране прав, смежных с авторскими. Права исполнителей. Права 

производителей фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Права 

изготовителя базы данных. Права публикатора на произведения науки, литературы и 

искусства. Распоряжение исключительными смежными правами. Использование объектов 

смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Управление 

смежными правами на коллективной основе.  

Тема 5. Патентное право.  

Основные положения патентного права. Объекты патентных прав. Понятие и 

признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки 

промышленного образца. Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Процедура получения патента. Патентные поверенные. 

Прекращение и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Распоряжение 

исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Действия, не являющиеся нарушением исключительных патентных прав.  

Тема 6. Право на секрет производства (ноу-хау).  

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительные права на секрет 

производства. Распоряжение правом на секрет производства. Договор об отчуждении 

секрета производства: форма и содержание. Существенные и иные условия договора об 

отчуждении секрета производства. Лицензионные договоры о предоставлении права на 

секрет производства. Содержание лицензионного договора о предоставлении права на 

секрет производства. Права на служебные секреты производства и секреты производства, 

полученные при выполнении работ по договору.  

Тема 7. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных.  

Понятие программы для ЭВМ как объекта авторских прав. Понятие базы данных 

как объекта авторских прав. Источники правового регулирования программ для ЭВМ и 

баз данных как объектов авторских прав. Особенности реализации исключительного 

права на программы для ЭВМ и базы данных. Особенности распоряжения 

исключительным правом на программы для ЭВМ и базы данных. Особенности защиты 

исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных. 

Тема 8. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  

Фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование: 

действие и способы защиты. Товарные знаки и знаки обслуживания. Государственная 

регистрация товарного знака. Особенности правовой охраны коллективных и 



общеизвестных товарных знаков. Использование товарного знака. Передача товарного 

знака. Прекращение правовой охраны товарного знака. Защита права на товарный знак. 

Наименование места происхождения товара и его правовая охрана: общая характеристика. 

Коммерческие обозначения. Право на фирменное наименование. Понятие и виды 

товарного знака и знака обслуживания. 

Наименование места происхождения товара и его правовая охрана: общая характеристика. 

Тема 9. Защита нарушенных интеллектуальных прав авторов и 

правообладателей.  

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 

Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита 

исключительных прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита 

исключительных прав. Особенности применения гражданско-правовой ответственности за 

нарушение исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Практика применения законодательства о защите интеллектуальных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.  

 

1. 5.  История политических и правовых учений 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История политических и правовых учений» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о становлении и развитии  

форм отечественного государственного устройства и управления, а также формировании и 

динамике права и государства на различных этапах социально-экономического и 

политического развития страны с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков (формирование) по анализу закономерностей государственно – 

правового развития России.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Усвоение знаний о сущности, структуре дисциплины (модуля) «История 

политических и правовых учений».  

2.  Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

(модуля) «История политических и правовых учений».  

3.  Овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития правовой системы и государственных институтов в настоящее 

время на основе знания закономерностей их развития и функционирования.  

4.  Рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю 

наиболее значимых и влиятельных событий в системе государства и права; 

5.  Развитие навыков анализа государственно-правовых явлений и применения 

полученных знаний в практической деятельности; 

6.  Формирование у обучающихся систематизированного научного и 

профессионального правосознания; 

7.  Научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

8.  Развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 

познания и толкования учений о праве и государстве.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-11; ОПК-4 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Политико-правовые учения Древнего Востока.  Предмет истории 

политических и правовых учений.  Понятие политико – правового учения.  Связь 

мировоззренческой основы политико – правового учения и его теоретического 

содержания, программных положений.  Проблема преодоления политического 

отчуждения.  Основы автократических, тоталитарных, технократических, этатических, 

сословно – кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать 

политическое отчуждение.  Методология истории политических и правовых учений.  

Критерии оценки политических и правовых доктрин.  Периодизация истории политко – 

правовых учений. Становление и развитие политико – правовой идеологии как 

специфической формы общественного сознания.  Её особенности в древневосточных 

обществах.  Политико-правовые учения Древнего Китая.  Принцип «Дао».  

Конфуцианство.  Влияние морально – этических принципов конфуцианства на Политико-

правовые воззрения.  Шан – Ян.  Легизм.  Суть власти и законов в учении легизма.  

Ортодоксальное ханьское конфуцианство.  Соотношение «ли» и «фа».   Политико-

правовые учения Древней Индии.  Влияние варновой организации общества на Политико-

правовые теории.  Брахманы и их роль.  Влияние религиозных принципов.  Понятие 

«дхармы».  Проблемы государства и права в «Артхашастре».  Особенности 

государственной власти.  

Тема 1. 2.  Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего 

Рима.  Политико-правовые учения Древней Греции.  Пифагорейцы о государстве и праве.  

Политико-правовые взгляды Демокрита.  Ранние и поздние софисты о государстве и 

праве.  Правовые и политические воззрения Сократа.  Политко – правовые учения 

Платона и  Аристотеля.  Отношение к демократии древнегреческих теоретиков.  

Политические и правовые учения в Древнем Риме.  Полибий о классификации форм 

государства и их круговороте.  Понятие республики в трудах Цицерона.  Римские юристы 

о праве и его видах.  Становление принципа императорской власти и его обоснование.  

Юлий Цезарь.  Возникновение христианства.  Политические воззрения христианских 

общин.  Августин Аврелий о соотношении церкви и государства.  

Тема 1. 3.  Политико-правовые учения средневековья.  Проблемы государства и 

права в теоцентрическом мировоззрении средневековья.  Политические и правовые 

учения в средневековой Западной Европе.  Учение Фомы Аквинского.  Политические 

идеи средневековых юристов.  Критика теократических идей в учении Марсилия 

Падуанского – идеолога бюргерства.  Проблемы государства и права в идеологии 

средневековых ересей.  Борьба с ересями.  Политико – правовая идеология ислама.  

Основные направления ислама.  Право и государственная власть в теориях ислама.  

Становление политико – правовой идеологии в Древнерусском государстве.  Митрополит 

Илларион и его «Слово о законе и благодати».  Зарождение идеи о Руси как 

восприемницы Византийской империи.  Политико-правовая идеология времени правления 

Ярослава Мудрого.  Политико-правовые взгляды Даниила Заточника.  «Поучение» 

Владимира Мономаха.  

Тема 1. 4.  История русской политико-правовой мысли в XI -XVII вв. 

Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве.  Идеи 

независимости, преодоления феодальной раздробленности и единства Русской земли. 

Политико-правовые воззрения нестяжателей и иосифлян.   Концепция Филофея «Москва - 

третий Рим» Политические и правовые взгляды И. С.  Пересветова. Политические взгляды 

Ивана Грозного.  Политические и правовые воззрения А. М. Курбского.  Политико-

правовые взгляды Ивана Тимофеева.  Симеон Полоцкий.  Ю.  Крижанич.  



Тема 2. 1.  Политико-правовые учения в Европе в период Возрождения и в 

период кризиса феодализма.  Переворот в идеологи Западной Европы позднего 

Средневековья.  Возрождение.  Гуманизм в Возрождении.  Творчество Данте, Салютати.  

Политическое учение Н.  Макиавелли.  «Государь».  Борьба политических идей в период 

Реформации.  Воззрения М.  Лютера, Т.  Мюнцера, Ж.  Кальвина, Эразма Роттердамского.  

«Тираноборцы».  Ж.  Боден о суверенитете государственной власти и о формах 

государства.  Политко – правовые идеи раннего социализма – «Утопия» Т.  Мора и «Город 

Солнца» Т.  Кампанеллы.  Возникновение теории естественного права.  Г.  Гроций о видах 

права и о происхождении государства.  Воззрения И.  Альтруззита.  Развитие теории 

естественного права в трудах Т.  Гоббса.  Особенности взглядов Б.  Спинозы на 

естественное право.  Спиноза о формах государства и границах государственной власти.  

Политико-правовые теории Английской революции.  Воззрения пресвитериан, 

индепендентов, левеллеров, диггеров в период Английской революции.  Учения Дж.  

Локка о правах человека, о происхождении и задачах государства.  Теория разделения 

властей в его произведениях.  Эпоха Просвещения.  Мировоззренческие предпосылки 

европейского Просвещения.   Влияние французского Просвещения на страны Европы.  

Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в.  Вольтер, 

Монтескье, Руссо, Дидро.  Атеистическая направленность, разработка теорий 

естественных прав человека, разделения властей, соотношения права и закона, проблем 

частной собственности в произведениях французских просветителей.  Влияние 

Просвещения на французскую революцию.  Социалистические Политико-правовые 

учения во Франции XVIII в.   Основные направления политико – правовой идеологии 

США в период борьбы за независимость.  Воплощение политико – правовых теорий в 

«Декларации независимости», Конституции, Билле о правах.  Воззрения А.  Гамильтона, 

Т.  Джефферсона, Т.  Пейна, Б.  Франклина.  

Тема 2. 2.  Политико-правовые учения в конце XVIII – начале XIX вв. 

Развитие политико-правовых учений в Европе.  Развитие либеральных, консервативных, 

социалистических идей.  Политико- правовые учения классиков немецкой философии.  

Учение И.  Канта о государстве и праве.  Кантово обоснование либерализма.  Социальный 

реформизм Канта.  Политико- правовая теория И.  Г.  Фихте.  Разработка им естественно-

правовой доктрины.  Учение В.  Ф.  Гегеля о государстве и праве.  «Идея права», «особое 

право», «позитивное право» в теории Гегеля.  Различие гражданского общества и 

политического государства.  Государство как нравственное целое и идея разума, свободы 

и права.  Этатическая версия правового государства.  Историческая школа права.  Г.  Гуго, 

К.  Савиньи, Г.  Пухта.  Критика естественно- правовой доктрины и тезиса о позитивном 

праве.  Консервативная Политико-правовая идеология, её особенности в начале XIX в.  Ж.  

де Местр, Л.  де Бональд, Л.  фон Галлер.  Основные течения европейского либерализма.  

Английский либерализм.  И.  Бентам.  Теория утилитаризма Бентама.  Интересы и 

безопасность личности как противовес свободе индивида.  Критика категории «свобода», 

школы естественного права, теории договорного государства, различения права и закона.  

Демократия и государство.  Дж.  С.  Милль.  Конструирование «нравственных» моделей 

политико- юридического устройства общества.  Свобода индивида и государство.   

Французский либерализм.  Б.  Констан.  Проблема индивидуальной свободы.  Сильное 

государство как гарант свободы.  Цели и устройство государства.  Обоснование 

конституционной монархии.  А.  де Токвиль.  Теоретические и практические аспекты 

демократии.  Принципы равенства и свободы в условиях демократии.  Приоритет 

равенства в сознании народа.  Л.  фон Штейн о соотношении государства и гражданского 

общества.  Идеи социального реформаторства.  Сущность правового государства.  

Вопросы государства и права в произведениях социалистов в начале XIX в.  А.  де Сен- 

Симон, Ш.  Фурье, Р.  Оуэн.  Революционно- утопический коммунизм.  О.  Бланки, Т.  

Дезами, В.  Вейтлинг.  Проблемы государства и права в социологии О.  Конта.  

Тема 2. 3.  Политико-правовые учения второй половины XIX в. Политко – 

правовые проблемы в социалистических учениях.  Возникновение и развитие марксисткой 



теории.  Государство и право как надстроечный элемент по отношению к экономике.  

Влияние классовой борьбы на государство и право.  Социалистическая революция и 

диктатура пролетариата.  Судьбы государства и права в коммунистической формации.  

Социологическая теория государства.  Л.  Гумплович.  Борьба как главный фактор 

социальной жизни, образования государства и права.  Апология государства в его теории.  

Г.  Спенсер.  Либеральный радикализм и критика социализма.  Теории права.  

Неокантианское учение о праве.  Р.  Штаммлер.  Соотношение права и социального 

хозяйства людей.  Государство и право.  Дифференцация права на справедливое и 

несправедливое.   Юридический позитивизм о праве.  Дж.  Остин.  Сущность права как 

объективной нормы.  Суверенная власть и право.  Понятие права как санкции власти.  

Формула «закон есть закон». Различение права и морали.  Развитие либеральных учений о 

праве.  Р.  Иеринг о праве и государстве.  Связанность власти правом.  Твердая 

дисциплина и законность как предпосылки цивилизованного общественно – 

политического устройства.   

Тема 2. 4.  Политико-правовая мысль России XVII – XIX вв. Разработка 

идеологии просвещенного абсолютизма.  Симеон Полоцкий.  Обоснование просвещенной 

монархии.  Различие царя и тирана.  Закон как опора деятельности государства.  Ю.  

Крижанич.  Вопросы происхождения государства, его целях и задачах.  Божественная 

сущность права.  «Общая польза» как цель государства.  Ф.  Прокопович.  Синтезирование 

естественно – правовой теории догматов богословия.  Исследование процесса 

происхождения государства на основе договора.  Апология абсолютной власти.  

Политическая программа Посошкова.  Проблема реформирования страны в целях 

торгового и промышленного развития.  Политико-правовые взгляды Татищева, 

Щербатова, Десницкого.  Политико – правовое учение Радищева. Политико-правовые 

взгляды М.  М.  Сперанского.  Идеи преобразования государства на началах 

конституционной монархии.  Политические воззрения Карамзина на методы реформ 

России.  Политическая программа декабристов.  Политико-правовые воззрения 

западников и славянофилов.  Развитие радикальных учений.  А.  Герцен, В.  Белинский.  

Зарождение революционного народничества, его программа.  Политико-правовые 

воззрения Чернышевского.  

 

1. 6.  Основы практических навыков юриста 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): получение обучающимися теоретических знаний о 

правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере; получение 

практических навыков по использованию правовых знаний в различных сферах 

деятельности; выработка умений использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 

2.  Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

3.  Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

4.   Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-11 в соответствии с учебным планом.  



2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Понятие и социальное назначение профессиональной 

деятельности юриста.  Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии 

юриста, исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности 

юриста, место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, 

понятие, основные направления и виды профессиональной деятельности юриста.  

РАЗДЕЛ 2.  Этические нормы в профессии юриста.  Мораль, ее функции и 

структура.  Мораль и право.  Этика - учение о морали.  Добро и зло.  Справедливость.  

Долг.  Совесть.  Ответственность.  Достоинство и честь.  Гуманизм как этический 

принцип. Общие нравственные требования к деятельности следователя.  этика 

производства следственных действий.  

 

1. 7.  Технологии возможностей и безбарьерной среды 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о процессах инклюзивного образования с последующим 

применением в области профессиональной деятельности в сфере образования, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения 

профессиональных задач.  

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 
различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 
построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 
взаимодействия и формирования безбарьерной среды.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6, УК-9 в соответствии с учебным 
планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством 

аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными 

нарушениями развития.  

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные 

ОВЗ и инвалидность 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 



инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-

201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 

2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

1. 8.  Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, 

освоение общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и 

получение практических навыков, необходимых для последующего применения в 

профессиональной сфере современных информационных технологий для решения 

прикладных задач.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 
информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и 
глобальных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-9.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Особенности современных адаптивных информационных 

технологий.  Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 



относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; 

использование в ходе учебы дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного содержания.  

Тема 1. 2.  Использование адаптированной компьютерной техники.  

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение».  Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном.  

Специальные компьютерные учебные программы.  

Тема 2. 1.  Дистанционные образовательные технологии.  Дистанционные 

образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы развития.  

Электронное обучение.  Интернет-курсы.  Интернет тестирование.  Интернет-олимпиады.  

Использование адаптивных технологий в учебном процессе.  

Тема 2. 2.  Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий.  Понятие о современных технических и программных средствах 

телекоммуникации.  Технические средства создания электронных документов.  

Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

 

1. 9.  Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о процессах инклюзивного образования с последующим 

применением в области профессиональной деятельности в сфере образования, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения 

профессиональных задач.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства.  

2.  Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, 

предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.  

3.  Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей.  

4.  Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, УК-9 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями  

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц 

с психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 



средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы. 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 

2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

1. 10.  Основы военной подготовки 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

образовательных организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и 

навыков, необходимых для их становления в качестве граждан, способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Задачи дисциплины (модуля): 



1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной 

доктрины Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского 
долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических 

качеств личности гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС 
РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 
государства и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским 
ритуалам и традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 
9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. Структура, требования и основное содержание 

общевоинских уставов. 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.  

Тема 2.  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.  

Тема 3.  Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Общие 

положения Устава гарнизонной и караульной службы.  Обязанности разводящего, 

часового.  

Тема 4.  Строевые приемы и движение без оружия. Строй и его элементы.  Виды 

строя.  Сигналы для управления строем.  Команды и порядок их подачи.  Обязанности 

командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой расчет.  Строевая 

стойка.  Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться".  Повороты на месте. Строевой шаг.  Движение строевым шагом.  Движение 

строевым шагом в составе подразделения.  Повороты в движении.  Движение в составе 

взвода. Управление подразделением в движении.  

Тема 5.  Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

Тема 6.  Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

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.  



Тема 7.  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.  

Тема 8.  Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. 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.  Тактико-

технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ.  

Тема 9.  Основы общевойскового боя. Сущность современного общевойскового 

боя, его характеристики и виды.  Способы ведения современного общевойскового боя и 

средства вооруженной борьбы.  

Тема 10. Основы инженерного обеспечения. Цели и основные задачи 

инженерного обеспечения частей и подразделений.  Назначение, классификация 

инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики.  Полевые 

фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища.  

Тема 11.  Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника. Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии США.  Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии Германии.  

Тема 12.  Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. Ядерное 

оружие.  Средства их применения.  Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные 

сооружения.  Химическое оружие.  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.  

Тема 13.  Радиационная, химическая и биологическая защита. 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.  

Тема 14.  Местность как элемент боевой обстановки.  Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. Местность как 

элемент боевой обстановки.  Способы ориентирования на местности без карты.  Способы 

измерения расстояний.  Движение по азимутам.  

Тема 15.  Топографические карты и их чтение, подготовка к работе.  

Определение координат объектов и целеуказания по карте. Геометрическая сущность, 

классификация и назначение топографических карт.  Определение географических и 

прямоугольных координат объектов по карте.  Целеуказание по карте.  

Тема 16.  Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и особых случаях. Медицинское обеспечение - как вид 

всестороннего обеспечения войск.  Обязанности и оснащение должностных лиц 

медицинской службы тактического звена в бою.  Общие правила оказания самопомощи и 

взаимопомощи.  Первая помощь при ранениях и травмах.  Первая помощь при поражении 

отравляющими веществами, бактериологическими средствами.  Содержание мероприятия 

доврачебной помощи.  



Тема 17.  Россия в современном мире.  Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 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.  

Тема 18.  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.  

 

1. 11.  Основы медицинских знаний 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании целостного 

представления о здоровье человека, приобретении навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее 

распространенных острых заболеваниях и состояниях.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность 

здоровья человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, 

уходу за больными и пострадавшими.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья.  

Понятие «здоровье».  Определение здоровья по ВОЗ.  Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения.  Уровни здоровья.  Здоровье и болезнь.  Переходное состояние.  

Факторы, влияющие на здоровье человека, их соотношение.  Образ жизни и виды 

активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и 

здоровье: воздушная среда, водная среда, состояние педосферы, экология жилых и 

общественных помещений, климатические факторы.  Здоровье и наследственность.  

Биологические и социальные компоненты наследственность человека.  Состояние 

здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Тема 1. 2.  Основы здорового образа жизни.  Здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

Определение.  Составляющие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отдыха, 

организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, профилактика 

вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, культура 

межличностного общения.  Принципы ЗОЖ.  

Тема 2. 1.  Предмет, задачи и организация оказания первой помощи.  

Определение понятия «первая помощь».  Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи.  Перечень состояний, требующих оказания 

первой помощи.  Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия.  Оценка обстановки и обеспечение безопасных 

условий для оказания первой помощи на месте происшествия.  Правила и порядок 



осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения.  Определение приоритетности оказания первой помощи.  

Тема 2. 2.  Оказание первой помощи при различных состояниях.  Меры 

безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции.  Назначение, 

устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом перевязочным 

медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.   Назначение, 

устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивидуальным, 

перевязочным материалом.  Аптечка индивидуальная.  Состав, правила пользования.  

Использование содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими 

отравляющими веществами, для профилактики инфекционных заболеваний.  Виды 

перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевязочный 

материал, салфетки.  Понятие о видах транспортировки.  Показания к самостоятельной 

транспортировке пострадавшего.  Сопровождение пострадавшего.  Средства 

транспортировки.  Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами.  

Приемы переноски.  Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с 

подозрением на травму позвоночника, таза.  Погрузка и размещение пострадавших внутри 

транспортных средств.  Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и 

внезапно заболевших.  Характеристика терминальных состояний, клинической смерти.  

Принципы и методы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных 

состояниях и клинической смерти.  Техника непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания.  Правила пользования роторасширителем, воздуховодом.  Особенности 

реанимационных мероприятий при утоплении и поражении электрическим током.  

Классификация острых заболеваний дыхательной системы.  Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите.  Клиническая характеристика коматозных состояний.  Клиника и первая 

помощь при гипер- и гипогликемической коме.  Оказание первой помощи при тепловом 

ударе.  Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей.  Классификация 

острых заболеваний сердечнососудистой системы.  Основные клинические признаки и 

экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертоническом 

кризе, нарушениях сердечного ритма.  Классификация аллергических заболеваний.  

Симптомы аллергических реакций.  Первая доврачебная помощь при крапивнице, укусах 

насекомых.  Первая помощь при анафилактическом шоке.  Основные свойства АХОВ.  

Пути попадания АХОВ в организм.  Диагностика острых отравлений АХОВ.  Первая 

медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, 

хлор, метан).  Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими поражениями 

отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; - с 

бытовыми отравлениями.  Виды травматизма.  Характеристика закрытых повреждений 

мягких тканей.  Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой 

доврачебной помощи при ушибах мягких тканей.  Симптомы повреждения связочного 

аппарата и мышц конечностей.  Принципы оказания первой доврачебной медицинской 

помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного аппарата суставов, мышц.  

Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного 

сдавления.  Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные 

признаки переломов.  Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов.  Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, 

вывиха.  Показания и средства транспортной иммобилизации.  Правила наложения 

табельных транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей.  

Классификация ран.  Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран.  Объем неотложной 

первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях.  Общие понятия о раневом 

процессе.  Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и 

лечения.  Классификация кровотечений.  Достоверные и вероятные признаки наружных 

артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений.  Способы 



остановки наружных кровотечений.  Классификация повязок.  Виды мягких повязок, 

применяющихся в практике.  Общие правила бинтования и наложения мягких повязок.  

Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности.  Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом.  Контурные 

повязки на грудную клетку.  Косыночные повязки.  Техника наложения косыночных 

повязок.  Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок 

на различные участки тела.  Особенности дорожно-транспортных происшествий.  

Механизмы поражающего действия при дорожно-транспортном происшествии.  

Нарушение функции жизненно-важных органов и систем при дорожно-транспортных 

происшествиях.  Травматический шок.  Фазы травматического шока.  Степени тяжести 

торпидной фазы травматического шока.  Клиника травматического шока.  Профилактика 

травматического шока.  Использование аптечки автомобильной.  Классификация ожогов и 

отморожений.  Способы определения площади глубины термических поражений.  

Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни.  Критерии тяжести 

состояния обожженных.  Принципы оказания доврачебной помощи при термических 

поражениях.  Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами кислот 

и щелочей.  Основные инфекционные заболевания.  Правила измерения температуры.  

Типы температурных кривых.  Первая помощь при лихорадочных состояниях.  Острые 

пищевые отравления.  Правила промывания желудка.  Особенности транспортировки 

инфекционных больных.  

Тема 3. 1.  Оценка функционального состояния организма человека.  

Определение физиологических показателей организма человека.  Измерение температуры.  

Термометрия и ее способы.  Исследование пульса.  Измерение артериального давления.  

Подсчет частоты дыхательных движений.  

Тема 3. 2.  Основы ухода за пострадавшими и больными.  Общие принципы 

ухода за пострадавшими и больными.  Санитарная обработка.  Постельное белье и 

постельные принадлежности.  Кормление.  Уход за полостью рта, носом, глазами.  

Стрижка ногтей.  Особенности ухода при отморожениях, ожогах.  Особенности ухода при 

носовых кровотечениях, травме лица.   Особенности ухода за больными, находящимися на 

вытяжении, в гипсовой повязке.  Лекарственные формы.  Характеристика способов 

введения лекарственных средств в организм, их преимущества и недостатки.  Составление 

походной, домашней, автомобильной аптечек.  Правила хранения и пользования 

лекарственными средствами.  Десмургия.  Правила наложения бинтовых повязок.  

 

1. 12.  Банковское право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Банковское право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области банковского права, развитии у студентов 

умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и 

концепции, которые необходимы им для успешного осуществления профессиональной 

деятельности.  Понимание содержания курса предполагает детальное изучение специфики 

гражданских правоотношений, в которых участвуют кредитные организации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение знаниями в области банковской деятельности и понимание влияния 
данного института на развитие общества; 

2. раскрытие сущности и особенностей правового статуса кредитных организаций 
в Российской Федерации; 

3. создание базы для значительного расширения объема знаний и практических 
навыков в области правого регулирования банковской деятельности; 

4. выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и 

практического применения норм права, регулирующих общественные отношения в 

области деятельности кредитных организаций; 



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения банковского права.  Предмет отрасли банковское 

право.  Источники банковского права.  Банковские правоотношения: понятие, виды, 

элементы.  Источники правового регулирования банковских и валютных операций.  

Понятие и признаки банковских операции.  Виды банковских операций.  

РАЗДЕЛ 2.  Правовой статус кредитных организаций.  Организационно-

правовые формы и внутренняя организационная структура кредитных организаций.  

Требования к учредителям юридического лица.  Обособленные подразделения кредитной 

организации: филиалы, представительства, отделения (дополнительные офисы), кредитно-

кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, пункты обмена валют.  

Банковская группа.  Банковский холдинг.  Виды кредитных организаций.  Виды 

небанковских кредитных организаций (НКО).   Создание кредитных организаций.  Этапы 

создания кредитных организаций.  Порядок лицензирования банковской деятельности.  

Основания для отказа в регистрации или выдаче лицензии.  Порядок осуществления 

реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования.   Добровольная (по решению учредителей) и 

принудительная (по решению Банка России) ликвидация кредитной организации.  

Правовые особенности ликвидации кредитной организации вследствие признания ее 

несостоятельной (банкротом).  

Раздел 3.  Правовое регулирование расчетных правоотношений.  Банковская 

операция открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц: общая 

характеристика.  Договор банковского счета.  Банковские счета: виды, порядок открытия и 

закрытия.  Банковская тайна.  Расчетные операции банков: сущность и формы расчетов.  

Платежные документы, порядок их составления и оборота.  Расчеты платежными 

поручениями.  Аккредитивная форма расчетов.  Расчеты по инкассо.  Расчеты чеками.  

Расчеты с использованием пластиковых карт.  Субъекты расчетных отношений: эмитент 

пластиковой карты, клиент эмитента, держатель банковской карты, эквайрер, расчетный 

агент, процессинговый центр, предприятие торговли.  Межбанковские расчеты.  Частные 

платежные системы.  Платежная система ЦБ РФ.  Отдельные формы межбанковских 

расчетов.  

Раздел 4.  Правовое регулирование операций по привлечению и размещению 

денежных средств.  Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.  Порядок 

оформления вкладов.  Страхование банковского вклада.   Понятие и роль банковского 

кредита.  Принципы банковского кредитования.  Правовые основы банковского кредита.  

Особенности кредитного договора.  Классификация банковских кредитов.  Формирование 

резерва на возможные потери по ссудам.  Кредиты, предоставляемые Банком России 

кредитным организациям: условия предоставления, виды.   Способы кредитования 

кредитной организации: учет векселей, факторинг, кредитование дебиторской 

задолженности.  Особенности обеспечения кредитов, предоставляемых Банком России.  

 

1. 13.  Юридические лица 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Юридические лица» (модуля) заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний в области гражданского права, развитии 

у студентов умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи 



и концепции, которые необходимы им для успешного осуществления профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение знаниями в области юридических лиц и понимание влияния данного 
института на развитие общества; 

2. раскрытие сущности и содержания правового обеспечения юридических лиц, на 
современном этапе экономического развития в Российской Федерации; 

3. создание базы для значительного расширения объема знаний и практических 
навыков в области правого регулирования юридических лиц; 

4. выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и 

практического применения норм гражданского права, регулирующих общественные 

отношения в области деятельности юридических лиц; 

5. формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

6. привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

7. формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 

события и процессы.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения о юридических лицах.  Понятие юридического 

лица.  Признаки юридического лица.  Организационное единство юридического лица.  

Имущественная обособленность юридического лица.  Самостоятельная имущественная 

ответственность юридического лица.  Место нахождения юридического лица.  

Правоспособность юридического лица.  Дееспособность юридического лица.  Органы 

юридического лица.  Филиалы и представительства юридического лица.  

Индивидуализация юридического лица.  Классификация юридических лиц.  Характер 

прав учредителей, которыми они наделены в отношении юридического лица.  Объем 

вещныхправ принадлежащих юридическому лицу.  Способ создания юридического лица.  

Цель (характер) деятельности юридического лица.  Организационно-правовой формы 

юридических лиц.  Возникновение юридического лица.  Способы создания юридического 

лица.  Решение об учреждении юридического лица.  Учредительные документы 

юридического лица.  Государственная регистрация юридического лица.  Органы, 

осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  Специальная 

правосубъектность юридического лица.  Лицензирование деятельности юридического 

лица.  Саморегулирование деятельности юридического лица.  Прекращение деятельности 

юридического лица.  Реорганизация юридического лица: слияние; присоединение; 

выделение; разделение; преобразование.  Смешанные формы реорганизации.  Ликвидация 

юридического лица.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  

Раздел 2.  Управление юридическим лицом.  Общая характеристика органов 

управления юридических лиц.  Органы юридического лица.  Понятие и классификация 

органов управления юридических лиц.  Создание и прекращение деятельности органов 

управления юридических лиц.  Особенности реализации прав и обязанностей органов 

управления юридических лиц.  Аффилированность.  Филиалы и представительства. Лица 

выступающие от имени юридического лица или определяющие его действия.  



Корпоративный договор. Основания гражданско-правовой ответственности юридического 

лица.  Вина юридического лица.  Основания освобождения юридического лица от 

гражданско-правовой ответственности.  Ответственность учредителей, участников и иных 

лиц согласно законодательству по его обязательствам.  Ответственность оценщика.  

Ответственность регистратора.  Ответственность нотариуса.  Аффилированность.  

Раздел 3.  Корпоративные юридические лица.  Полное товарищество.  Общее 

понятие.  Учреждение полного товарищества.  Управление.  Ведение дел.  Права и 

обязанности участников.  Распределение прибыли и убытков.  Основания и последствия 

изменения состава участников.  Ликвидация полного товарищества.  Товарищество на 

вере.  Общее понятие.  Виды участников.  Отличие товарищества на вере от полного 

товарищества.  Учреждение товарищества.  Управление и ведение общих дел.  Права и 

обязанности участников.  Ликвидация.   Общество с ограниченной ответственностью.  

Общее понятие.  Учредительные документы.  Уставный капитал.  Управление в обществе 

с ограниченной ответственностью.  Реорганизация и ликвидация.  Акционерное общество.  

Общее понятие.  Образование акционерного общества.  Уставный капитал.  Изменение 

размера уставного капитала.  Управление акционерным обществом.  Реорганизация и 

ликвидация.  Дочерние общества.  Крестьянское (фермерское) хозяйство.  Виды 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.  Правовой режим имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства.  Ответственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.  Хозяйственное 

партнерство.  Соглашение об управление партнерством.  Структура управления 

партнерством.  Участники партнерства.  Складочный капитал партнерства.  Управление 

партнерством.  Производственные кооперативы.  Общее понятие.  Образование 

производственного кооператива.  Имущество.  Управление.  Членство в кооперативе и 

прекращение членства.  Реорганизация и ликвидация.  Потребительские кооперативы. 

Общее понятие.  Виды потребительских кооперативов: жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  Учредительные 

документы.  Членство.  Общественные организации.  Правовое регулирование.  Виды 

общественных организаций: политические партии и созданные в качестве юридических 

лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные самоуправления.  Особенности 

создания.  Осуществление деятельности.  Общественные движения.  Ассоциация (союз).  

Основные положения об ассоциации (союза).  Особенности управления.  Права и 

обязанности членов объединения (ассоциации, союза).  Виды ассоциаций (союзов): 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты.  Понятие и признаки 

некоммерческого партнерства.  Права и обязанности членов некоммерческого 

партнерства.  Имущество партнерства.  Товарищества собственников недвижимости.  

Товарищества собственников жилья.  Правовое регулирование деятельности.  

Особенности управления общим имуществом.  Казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.  Общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации.  Адвокатские палаты.  Адвокатские 

образования.  

Раздел 4.  Унитарные юридические лица.  Унитарное предприятие.  Государст-

венные и муниципальные унитарные предприятия.  Учредительный документ унитарных 

предприятий.  Уставной фонд унитарных предприятий.  Правовой режим имущества.  

Казенное предприятие. Основные положения о фонде.  Имущественная основа фонда.  

Управление фондом.  Основные положения об учреждении.  Виды учреждений, их 

правовое положение.  Государственные академии наук.  Муниципальные учреждения, их 

виды (автономные, бюджетные, казенные учреждения).  Частные учреждения (в том числе 



общественные учреждения). Автономная некоммерческая организация как субъект 

гражданского права.  Сравнительно-правовая характеристика некоммерческого 

партнерства и автономной некоммерческой организации.  Религиозные организации.  

Понятие и виды религиозных организаций.  Особенности создания религиозных 

организаций. Публично-правовые компании.  Понятие, виды.  Госкомпании.  

Госкорпорации.  Особенности создания и прекращения деятельности.  Особенности 

прекращения деятельности и банкротства.  

 

1. 14.  Договорное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области природы и сущности договорных отношений; 

расширении объема представлений и знаний о конкретных договорах с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по составлению 

гражданско-правовых договоров. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Договорное 
право» 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Договорное право» 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития договорного права в настоящее время; 

4. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по проблемам договорного права, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

5. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 
гражданского права.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ПК-3 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Предмет, метод и принципы договорного права. 
Предмет, метод и принципы договорного права. Место договорного права в 

гражданском праве и системе российского права. Основные начала договорного 

законодательства. Понятие и виды источников договорного права. 

Тема 1.2. Нормативное регулирование договорного права в Российской 

Федерации. 

Конституционные нормы, определяющие договорные отношения. Федеральное 

договорное законодательство. Договорное законодательство субъектов Российской 

Федерации. Договорное и гражданское законодательство. Действие договорного 

законодательства во времени и в пространстве. 

Тема 2.1. Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. 

Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. Субъекты договора купли-

продажи. Особенности отдельных видов договора купли-продажи (розничная купля-

продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия). 

Тема 2.2. Иные виды договоров по передаче имущества. 

Понятие, сущность и значение договора мены. Понятие, сущность и значение 

договора дарения. Понятие, сущность и значение ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. Понятие, сущность и значение договора аренды. Особенности отдельных 



видов договора аренды (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и 

сооружений, аренда предприятия, финансовая аренда (лизинг). Понятие, сущность и 

значение договора найма жилого помещения. Понятие, сущность и значение договора 

безвозмездного пользования. 

Тема 3.1. Понятие, сущность и значение договора подряда. 

Понятие, сущность и значение договора подряда. Особенности отдельных видов 

подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ, подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд). 

Тема 3.2. Понятие, сущность и значение договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ. 

Понятие, сущность и значение договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно конструкторских и технологических работ. Существенные условия и содержание 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ. Прекращение договора в связи с невозможностью достижения 

результата. 

Тема 4.1. Отдельные виды договора возмездного оказания услуг. 
Понятие, сущность и значение договора займа. Отдельные виды договора 

возмездного оказания услуг (услуги связи, информации, доступа в Интернет; медицинские 

и ветеринарные услуги, правовые, аудиторские, консалтинговые услуги, туристско-

экскурсионные и гостиничные услуги, образовательные услуги, коммунальные услуги и 

др.). 

Тема 4.2. Понятие, сущность и значение договора перевозки, договора 

финансирования под уступку денежного требования, договора поручения и договора 

комиссии. 

Понятие, сущность и значение договора перевозки. Понятие, сущность и значение 

договора финансирования под уступку денежного требования. Договор поручения: 

понятие, элементы, юридическая квалификация. Договор комиссии: понятие, элементы. 

Договор агентирования: понятие, элементы. Доверительное управление имуществом: 

правовая природа, основания возникновения отношений по доверительному управлению. 

 

1. 15.  Транспортное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Транспортное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области природы и сущности договорных 

отношений; расширении объема представлений и знаний о конкретных договорах, с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

составлению гражданско-правовых договоров 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Транспортное 
право» 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Транспортное право» 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития договорного права в настоящее время; 

4. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по проблемам договорного права, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

5. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 
гражданского права.  



2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Предмет, метод, и роль транспортного права всистем отраслей 

права.  Предмет, метод и принципы транспортного права.  Место транспортного права в 

системе российского права.  Основные начала транспортного законодательства.  Понятие 

и виды источников транспортного права.  Федеральное транспортное законодательство.  

Действие транспортного законодательства во времени и в пространстве.  

Тема 1. 2.  Правовое регулирование отношений в области транспортных 

отношений.  Понятие источников транспортного права.  Гражданский кодекс.  Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации.  Воздушный кодекс Российской 

Федерации.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.  Кодекс внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации.  Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта.  Постановления Правительства 

Российской Федерации.  Инструкции, постановления, правила министерств и ведомств.  

Обычаи делового оборота.  Постановления Пленумов Верховного и Высшего 

Арбитражного Суда.  Транспортное законодательство, его особенности.   

Тема 2. 1.  Договор перевозки грузов.  Понятие, сущность и значение договора 

перевозки грузов.  Субъекты договора перевозки грузов.  Форма договора перевозки 

грузов.  Существенные условия и содержание договора перевозки грузов.  Последствия 

неисполнения обязанностей.  Отказ от договора.  Особенности отдельных видов договора 

перевозки грузов.  Понятие, сущность и значение договора транспортной экспедиции.  

Субъекты договора транспортной экспедиции.  Форма договора транспортной 

экспедиции.  Существенные условия и содержание договора транспортной экспедиции.   

Тема 2. 2.  Договор перевозки пассажиров.  Понятие, сущность и значение 

договора перевозки пассажиров.  Субъекты договора перевозки пассажиров.  Форма 

договора перевозки пассажиров.  Существенные условия и содержание договора 

перевозки пассажиров.  Расторжение договора перевозки пассажиров.  Ответственность 

перевозчика за нарушение договора перевозки пассажира и за причиненный вред.  

Изменение, расторжение и прекращение договора перевозки пассажиров.  

Тема 3. 1.   Виды договоров перевозки в зависимости от предмета договора и 

вида транспорта.  Виды транспорта.  Железнодорожный транспорт.  Реформирование 

железнодорожного транспорта.  Морской, речной, автомобильный и воздушный 

транспорт.  Понятие договоров перевозки.  Виды договоров перевозки: местные, прямые, 

прямые смешанные, в малом и большом каботаже, в заграничном сообщении, городские, 

междугородные, международные.  Договор перевозки грузов.  Договор перевозки 

пассажиров и багажа.  Договор фрахтования.  

Тема 3. 2.  Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении.  Понятие, 

сущность и значение перевозок в прямом смешанном сообщении.  Субъекты перевозок в 

прямом смешанном сообщении.  Форма договора перевозок в прямом смешанном 

сообщении.  Существенные условия и содержание договора перевозок в прямом 

смешанном сообщении.   

Тема 4. 1.   Ответственность сторон по договору перевозки.  Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование 

поданных транспортных средств.  Неподача транспортных средств под погрузку.  Подача 

под погрузку неисправных транспортных средств и транспортных средств, непригодных 

для перевозки конкретных грузов.  Штраф.  Правовая природа неустойки в отношениях по 

перевозке.  Убытки.  Обстоятельства, освобождающие перевозчика и грузоотправителя от 

ответственности за невыполнение обязательств по заявкам.  Ответственность 

перевозчиков и грузоотправителей за несохранность грузов.  Обеспечение сохранности 



грузов.  Условия ответственности перевозчиков и грузоотправителей за несохранность 

грузов.  Порча и повреждение груза.  Вина.  Обстоятельства, исключающие 

ответственность за несохранность грузов.  Ответственность перевозчика за просрочку 

доставки грузов.  Обстоятельства, исключающие ответственность за просрочку доставки 

грузов.  Ответственность перевозчика за нанесение увечья или причинение смерти 

пассажиру.  Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение багажа.  

Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу гражданина.  

Тема 4. 2.  Порядок урегулирования споров в отношениях по перевозке. Виды 

претензий в отношениях по перевозке.  Обязательная и необязательная претензия.  

Порядок предъявления претензии.  Документы прилагаемые к претензии.  Срок 

рассмотрения претензии.  Общий и специальный сроки для направления претензии.  

Последствия несоблюдения претензионного срока.  Последствия несоблюдения 

претензионного порядка.  Порядок подачи искового заявления в случае его направления 

потребителем.  Исковая давность.  

 

1. 16.  Жилищное право 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Жилищное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о понятии и источниках жилищного права, видах 

жилищно-правовых норм, о понятии и закономерностях управления и государственной 

политики в сфере ЖКХ, а также формирование навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими жилищные правоотношения.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Жилищное 

право»; 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Жилищное право»; 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития юридических событий; 

4. приобретение теоретических и практических знаний и навыков в сфере 

нормативно-правового регулирования жилищного права, уметь анализировать и 

применять на практике нормы жилищного законодательства; 

5. научиться самостоятельно, анализировать, логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере жилищного права.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1 Общая характеристика жилищного права и жилищного 

законодательства 

: Предмет, метод и принципы жилищного права. Место жилищного права в 

гражданском праве и системе российского права.  Основные начала жилищного 

законодательства.  Понятие и виды источников жилищного права.  Действие жилищного 

законодательства во времени и в пространстве.  

Тема 1.2 Жилищное правоотношение 



Понятие, структура и виды жилищного правоотношения. Жилищные фонды. 

Субъекты жилищного правоотношения. 

Тема 2.1 Право собственности и другие вещные права на жилое помещение 

Общие положения о праве собственности на жилые помещения. Субъекты права 

собственности и иных вещных прав на жилые помещения. Права и обязанности 

собственника жилого помещения и граждан, совместно с ним проживающих. Пользование 

жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу и на основании 

договора пожизненного содержания с иждивением.  

Тема 2.2  Договор найма жилого помещения 

Право граждан на получение жилого помещения в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Основания признания граждан нуждающимися в 

обеспечении жилищных условий по договору социального найма и по договору 

коммерческого найма. Порядок предоставления жилого помещения по договору найма 

жилого помещения из государственного и муниципального фонда социального 

использования и фонда не социального использования.  

Тема 3.1 Пользование специализированными жилыми помещениями 

Общие положения о специализированных жилых помещениях. Пользование 

служебными жилыми помещениями. Пользование жилыми помещениями в общежитиях. 

Пользование жилыми помещениями маневренного фонда. 

 Тема 3.2 Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Общие положения о капитальном ремонте в многоквартирном доме. Своевременное 

проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Программы и фонд 

капитального ремонта.    

Тема 4.1 Товарищество собственников недвижимости 

Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья. Понятие, 

создание и государственная регистрация ТСН. Права и обязанности ТСН.  

Тема 4.2 Управление многоквартирным домом 

Способы управления многоквартирным домом. Договор управления 

многоквартирным домом.  

Тема 5.1 Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

Развитие законодательства о жилищной кооперации. Право на получение жилого 

помещения в домах ЖСК и ЖК. Переход жилого помещения в собственность члена 

кооператива. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.  

Тема 5.2 Приватизация жилищного фонда 

Приватизация жилищного фонда: теоретико-правовой аспект. Развитие 

законодательства о приватизации жилищного фонда: проблемы и перспективы. Принципы 

приватизации жилищного фонда.  Договор о передаче жилья в собственность: понятие, 

форма и содержание. 

Тема 5.3 Ипотечное кредитование 

Понятие и сущность жилищной ипотеки. Нормативно-правовое регулирование 

ипотечного жилищного кредитования. Классификация ипотечных кредитов. 

 

1. 17.  Правовое регулирование маркетинговой деятельности 



1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)«Правовое регулирование маркетинговой деятельности» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о понятии маркетинговой 

деятельности, о видах и структуре маркетинговых правоотношений в целях развития 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Правовое 
регулирование маркетинговой деятельности»; 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Правовое регулирование маркетинговой деятельности»; 

3. овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития юридических событий; 

4. приобретение теоретических и практических знаний и навыков в сфере 
нормативно-правового регулирования маркетинговых правоотношений, уметь 

анализировать и применять на практике нормы законодательства, регулирующего эти 

отношения; 

5. научиться самостоятельно, анализировать, логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере маркетинговой деятельности.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения маркетинговой деятельности.  Предмет, метод и 

принципы маркетинговой деятельности.  Основные начала маркетинговой деятельности.   

Понятие и виды источников маркетинговой деятельности.   Понятие, структура и виды 

маркетингового правоотношения.  Субъекты маркетинговой деятельности.  Понятие и 

виды субъектов маркетинговых правоотношений.  Порядок создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов маркетинговых правоотношений.  Особенности правового 

положения отдельных субъектов маркетинговых правоотношений.  Понятие и виды 

объектов маркетинговых правоотношений.  

Раздел 2 Обязательственные отношения в маркетинговой деятельности.  

Общие положения о гражданско-правовых договорах.  Стороны договора.  Оферта.  

Акцепт.  Момент заключения договора.  Права и обязанности сторон по отдельным видам 

договоров в маркетинговой деятельности.   

Раздел 3 Защита и охрана интеллектуальной собственности.  Реклама.  

Рекламодатель.  Изготовитель рекламы.  Коммерческая тайна.   

Раздел 4. Антимонопольная деятельность.  Цена как правовая категория.  Виды 

цен.  Тарифы и сфера их применения.  Понятие рыночной и регулируемой цены.  

Розничные и оптовые цены.  Система нормативных правовых актов, регулирующих 

ценообразование.  Ценовая политика.  Способы государственного регулирования цен.  

Система органов, осуществляющих государственное регулирование цен, и их 

компетенция.  Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом 

регулировании.  

Раздел 5. Правовое регулирование защиты прав потребителей.  

Законодательство о защите прав потребителей.  Субъектный состав отношений с участием 

потребителей.  Понятие и содержание прав потребителей.  Права потребителей при продаже 

товаров.  Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг).  Система 

государственной и общественной защиты прав потребителей.  

 



2.  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

2. 1.  Студент в среде электронного обучения 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-

коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения 

практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и 

преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с 

преподавателем, с образовательным учреждением по форме дистанционного 

взаимодействия, с электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными 

образовательными программами.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Основные понятия электронного обучения.  Инновационные 

технологии в образовании.  Электронное обучение и электронная педагогика.  

Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки электронного 

обучения.  Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту.  

Тема 1. 2.  Формы и технологии обучения.  Самостоятельная работа в 

виртуальной образовательной среде.  Общие понятия «электронного обучения».  

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  Принципы 

дистанционного обучения.  Электронные учебные курсы.  Основные причины перехода к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.  

Тема 1. 3.  Модель электронного обучения.  Архитектура различных моделей 

электронного обучения.  Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.   Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения.  Основные виды учебных материалов, использующиеся в 

СДО.  

Тема 2. 1.  Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды РГСУ».  Процедуры авторизации в системе дистанционного 

образования (СДО).   Интерфейс СДО.  Основные меню интерфейса.  Разделы «Деканат», 

«Мои курсы».  

Тема 2. 2.  Изучение учебной дисциплины в СДО.  Доступ к учебным 

материалам дисциплины.  Виды электронных учебных пособий.  Практические задания, 

правила их выполнения.  Вебинар, режим реального времени.  Трансляция, использование 

веб-камеры.  Чат, правила введение текстовых сообщений.  Видеоролик, размещение 



записи в списке материалов курса для использования в учебном процессе.  Рубежные 

тесты к разделам.  Итоговое тестирование.  Информационные ресурсы разделов.  

Тема 2. 3.  Сервисы взаимодействия в СДО.  Новостные сообщения.  

Авторизованные пользователи, доступ к информации.  Обмен сообщениями.  Оповещение 

о получаемых сообщениях.  Уведомления системы.  Возможные ограничения и сроки 

выполнения задания.  Тьютор, общение с тьютором.  Служба технической поддержки.  

 

2. 2.  Технологии трудоустройства 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с 

последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков мониторинга рынка труда, оценки средней 

заработной платы на рынке труда, самопрезентации, проведения собеседований и 

процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. знать основные источники и методы поиска работы; 
2. знать правила оформления на работу; 
3. уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 
4. уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 
5. знать основные цели личностного и профессионального развития, способы 

построения деловой карьеры; 

6. знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на 
работу.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным 

планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Рынок труда.  Определение понятия «рынок труда».  Структура 

современного рынка труда РФ.  Занятость населения как показатель баланса спроса и 

предложения рабочей силы.  Региональные особенности рынка труда.  Закон РФ от 19. 04. 

1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации».  Высвобождение 

рабочей силы, его причины в регионе.  Безработица.  Виды безработицы.  Последствия 

безработицы.  Социально-правовая защита безработных в РФ.  

Тема 1. 2.  Профессиональная деятельность.  Понятие «профессиональная 

деятельность».  Понятие о профессии, специальности, должности.  Классификация 

профессий.  Формула профессии.  Профпригодность.  Требования, предъявляемые к 

профессиям.  Смежные профессии.  Сферы профессиональной деятельности.  Разделение 

и специализация труда.  Мотивация деятельности как целеполагание, самоопределение.  

Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной 

деятельности.  

Тема 2. 1.  Понятие карьеры.  Понятие «карьера» в узком и широком смысле.  

Карьера и личностное самоопределение человека.  Типология карьеры (вертикальна, 

горизонтальная, профессиональная, должностная и др. ).  Этапы карьеры и мотивы 

карьерного роста.  Проектирование карьеры.  Карьерный рост и личностное развитие как 

предмет проектирования самого себя.  Планирование карьеры и необходимые для нее 

условия.  Методы управления карьерой в организации.  

Тема 2. 2.  Планирование трудоустройства.  Планирование трудоустройства.  

Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, прохождение собеседования и 



испытаний, заключение контракта).  Поиск работы – это поиск информации.  Источники 

информации (в том числе неформальные) о возможностях трудоустройства, ценность и 

важность использования этих источников при поисках работы.  Каналы распространения 

сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, работа с сайтами, 

печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и общественных 

организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами.  Эффективность 

использования источников информации о возможностях трудоустройства. Эффективные 

способы самопрезентации.  Формы самопрезентации.  Повышение конкурентных 

возможностей на рынке труда.  Интервью.  Формирование уверенного поведения при 

взаимодействии с работодателями.  Резюме.  Цели написания резюме.  Виды и структура 

резюме.  Ошибки при составлении резюме.  Правила составления сопроводительных 

писем.  Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем.  

 

2. 3.  Введение в аналитические исследования информационных ресурсов 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных системах и технологиях с последующим 

применением в профессиональной сфере, в формировании практических навыков по 

информационной безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и 

синтеза информации.    

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 
поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 
специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики.  

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.  

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. 1.  Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах.  Определение стартового уровня владения 

компетенцией.  Основы поиска информации. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем.  Источник информации в современном понимании.  

Модель компьютерной системы.  Подсистемы или компоненты компьютерной системы.  

Компьютерная система и системный аналитик.  Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений.  Сущность 

информационно-аналитической работы.  Принципы информационно-аналитической 

работы.  Общие методы информационно-аналитической работы.  Законы информационно-

аналитической работы.  Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману.  

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы.  Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».   Источники информации и их 

свойства.  Аналитика в глобальных сетях.  Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем.  Обзор поисковых систем.  Профессиональный 



поиск, как составная часть работы аналитика.  Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  

Тема 1. 2.  Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств).  

Категории системного анализа.  Связь математики и современных инструментов анализа 

данных.  Особенности применения линейной алгебры в анализе данных.  Практическое 

значение производной и интеграла.  Алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга.  Методы линейной регрессии и 

сингулярного разложения.  Связь собственных чисел с матричными разложениями PCA и 

SVD.  Размерность больших данных и их визуализация.  Теорема Байеса и другие 

формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап.  

Понятие системы, характеристика основных определений системы, свойства и структура 

систем.   Понятие системного анализа и его основные принципы.  Виды категорий 

системного анализа.  Основные представления системного анализа как методологии 

решения проблем.  

Тема 1. 3.  Основные механизмы поиска в поисковой машине.  Подходы к 

определению достоверности информации. Этапы проведения системных исследований.  

Три рабочие фазы проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  Декомпозиция поискового запроса.  

Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения достоверности 

полученных данных.  Средства контроля достоверности информации.  Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ.  

Дополнительные требования профессионального поиска в Интернете: полнота, 

достоверность, скорость.  Основная задача поисковых систем.  Условное разделение 

поисковых систем на два класса.   Три основных и принципиально одинаковых функций 

работы поисковых машин.  Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для 

построения списка слов, найденных на странице.  Работа поисковой машины на примере.  

Обзор поисковых систем.  Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем.  Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске.  Работа с различными числовыми данными.  

Тема 1. 4.  Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.  Понятие информации.  Информационный 

канал.  Подходы к определению информации.  Теория К.  Шеннона.  Основные аспекты 

теории информации.  Источник информации.  Первичные источники информации.  

Вторичные источники информации.  Классификация информационных ресурсов сети 

Интернет.  Структура источников деловой информации.  Основные критериальные 

характеристики информационного поиска.  Оценки результатов поиска информации.  

Информация из поискового массива.  Закон целевой достаточности информации.    

Дискретные и непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, 

получатель.  Кибернетико-семиотический подход к теории информации.  Структурно-

синтаксический, логико-семантический и прагматический аспекты природы информации.  

Прагматический аспект понятия «информации».  Оценка достоверности информации по 

схеме Кента.  Категории альтернативных источников информации.  Что такое 

"альтернативные данные".   Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки.  

Тема 2. 1.  Работа с большими данными.  Словари и библиометрия.  Базы 

данных РИНЦ и наукометрия.  Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. Понятие больших данных.  Направления применения 

больших данных.  История развития наукометрии.   Наукометрическая база данных.  

Какие наукометрические базы данных есть в России.  Основные наукометрические 

показатели.  Виды научных баз данных.   Библиометрия как научная дисциплина.  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной деятельности.  Цель РИНЦ.  Обзоры 



наукометрических индикаторов и ресурсов.  Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ.  Международные наукометрические базы данных.  Что означает "геолокация".  

Практическое применение геолокации.  Как работает геолокация.  Геопозиция: что такое и 

как она определяется.  Методы определения геопозиции.  

Тема 2. 2.  Cравнение больших массивов текстовых данных.  Анализ книг и 

справочников.  Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data).  Большие 

данные и бизнес-аналитика.  Методики анализа больших данных.  Метод преобразования 

и сравнения текстовой информации.  Инструменты и способы анализа текстовой 

информации.  Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики.  

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации.  

Тема 2. 3.  Статистический анализ информации.  Основные понятия 

статистики текста.  Виды научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы).  Дисперсионный анализ.  Цель и сущность.  

Методы статистического анализа текста.  Частотной анализ.  Ранжирование данных.  

Закон Бредфорда-Ципфа.  Контент-анализ.  История появления контент-анализа.  

Процедура контент-анализа.  Сбор и первичная обработка данных контент-анализа.  

Интерпретация и синтезирование результатов.  Виды контент-анализа.  Назначение 

контент-анализа.  

Тема 2. 4.  Системы автоматизированного перевода.  Подходы к 

мультиязыковому поиску.  Принцип работы современного машинного перевода.   

Автоматизированный и машинный переводы.  Системы автоматизированного перевода.  

Условные категории задач обработки текста.  Извлечение смысла.  Неструктурированные 

данные.  Анализ неструктурированных данных.  Автоматическая обработка текстов 

(АОТ).  Компьютерная лингвистика.  Методы машинного обучения, статистического 

анализа.  модель Маркова, логические модели и модификации этих методов с учетом 

специфики Больших Данных.  Джорджтаунский эксперимент.  Задачи компьютерной 

лингвистики.  Анализ и градация мнений.  Анализ тональности высказываний.  

Классификация текстов по темам.  Генерация речи.  Ведение диалога.  Проверка 

правописания.  Извлечение смысла из текста.  Поиск ответов на вопросы.  Классификация 

системы АОТ.  Мультиязычные системы.  Три способа реализации мультиязычности.  

 

2. 4.  Второй иностранный язык 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 
особенностями современного французского языка, закономерностями его 

функционирования в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач.  

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 
межличностном общении.  

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/


2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.   

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. 1.  Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Noussommesjeudi.  Ilestneufheures». Лексика: Личность. Грамматика:Личные 

окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

Тема 1. 2.  Определенный артикль: случаи употребления // Текст «AlainDupont». 

Грамматика:Определенный артикль: случаи употребления.   

Тема 1. 3.  Притяжательные прилагательные: общая парадигма.  Указательные 

прилагательные: общая парадигма.  // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Лексика: 

Хобби.  Увлечения.  Грамматика:Притяжательные прилагательные: общая парадигма.  

Указательные прилагательные: общая парадигма.  

Тема 2. 1.  Неопределенный артикль: общая парадигма.  // Текст «JacquesLeblanc». 

Лексика: Мебель. Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.  

Тема 2. 2.  Безличный оборот «ilya».  // Описание своей комнаты. Лексика: 

Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  Грамматика: Безличный оборот «il y a».   

Тема 2. 3. Наречия en, у.  Вопросительные наречия quand, comment.  Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. Лексика: Для 

описания комнаты / учебной аудитории.  Грамматика: Наречия en, у.  Вопросительные 

наречия quand, comment.  Порядок слов в предложениях, начинающихся с 

вопросительных наречий quand и comment.  

Тема 3. 1.  Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  // Текст «Troisétudiants, troisgrandsamis». Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

Тема 3. 2.  Местоимение cela.  Опущение неопределенного артикля после 

отрицания.  Неупотребление артикля после количественных наречий.  // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания.  

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 4. 1.  Дни недели.  Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели.  // Текст «RobertBoissy». Лексика: Дни недели. Грамматика: 

Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели.  

Тема 4. 2.  Местоимение en.  Количественные числительные.  // Описание одного 

из дней рождений. Лексика: Название праздников.  Празднование знаменательных дней. 

Грамматика:Местоимение en.  Количественные числительные.  

Тема 5. 1.  Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года.  Употребление числительных в датах.  Обозначение года.  

// Текст «Le 14 juillet». Лексика: Месяца.  Название времен года. Грамматика: Артикль и 

предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и времен года.  

Употребление числительных в датах.  Обозначение года.   

Тема 5. 2.  Причастие прошедшего времени.  // Текст «De lamaternelle à 

l'université». Лексика:Экзамены.  Обучение. Грамматика: Причастие прошедшего 

времени.  

Тема 6. 1.  ВремяPassé composé.  // Текст «Uneannéescolaireenclassede 4-e».  

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Грамматика: Время Passé composé.  

Тема 6. 2.  Futurimmediate.  Passé immédiat.  // Рассказ о своих ближайших планах 

по поводу обучения. Лексика: Поступление в вуз.  Обучение в вузе. Грамматика: Время 

Futurimmediate, Passé immédiat.  



Тема 7. 1.  Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  // Текст 

«Meubles à credit». Лексика:Достопримечательности. Грамматика: Место наречия при 

глаголе в форме сложного времени.  

Тема 7. 2.  Время Imparfait.  // Рассказ про родной город. Лексика:Для описания 

места проживания. Грамматика: Время Imparfait.  

Тема 8. 1.  Местоименные глаголы.   Особенности правописания глаголов первой 

группы.  // Текст «Unepromenade à traversParis». Лексика:Путешествия. Грамматика: 

Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы.  

Тема 8. 2.  Сравнение времен Imparfait и Passé composé.  // Текст «Beaubourg».  

Текст «LaTourEiffel». Лексика:Отдых. Грамматика: Сравнение времен Imparfait и 

Passécomposé.  

2. 5.  Человек и его права в контексте современной реальности 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как 

ценности мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового 

оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом 

ставится задача выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы 

и обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами 

различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ 

правового положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», 

«гражданин», «личность», определить их связь с правовыми характеристиками 

физического лица как участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения 

статуса гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как 

политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой 

институт. Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность 

правового регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения 

гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в 

российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего 

законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 

содержания, условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

Современный взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает существующий 

в науке естественно-правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных 

права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера 

некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, 



неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда основных 

прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-

философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ 

правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого 

характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием 

юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ 

статуса, особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом 

процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

2.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. 

Различные   теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, 

политические, религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие 

достоинства человека как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и 

исторический прогресс. Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. 

Права человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, 

социальной общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, 

равенство и равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 

системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 

Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 

закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 

условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права  
Территория и применимость международного права прав человека. 

Территориальное действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм 

международного права прав человека. Концепция экстратерриториального действия норм 

о защите прав человека и вопрос контроля (стандарты контроля и их критерии). 

Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте.  



Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. 

Возможность и условия отступления от обязательств согласно нормам международного 

права прав человека (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

(ст. 4). Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). 

Американская конвенция о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная 

хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, 

принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. Права и свободы, не 

подлежащие ограничению. Международные договоры по правам человека, 

предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения 

прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 

56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в 

отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Концепции соотношения международного права прав человека и 

международного гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. 

Одновременное применение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права и принцип lex specialis. Взаимодействие международного права прав 

человека и международного гуманитарного права. Применение норм международного 

права о защите беженцев (и норм о внутренне перемещенных лицах) в ситуациях 

вооруженного конфликта. Соотношение международного права прав человека и 

международного уголовного права. Соотношение международного права прав человека и 

других отраслей международного права. Соотношение международного права прав 

человека и национального права. Международное право прав человека и Конституция РФ. 

Международные стандарты по правам человека и правовая система Российской 

Федерации. 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала 

ХХ века 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. 

Библия о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о 

естественном праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: 

права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек 

в религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и 

личность. Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее 

историческое значение (1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его 

роль в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. 

Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах 

французских и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье 

о человеке как субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей 

гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в 

условиях   буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о 

независимости (1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 



Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и 

его роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав 

трудящихся в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 

Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 

Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное 

движение и расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда 

стран. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека. Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы 

гарантий в послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-

70-х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, 

репрессии в Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), 

Кампучии (1975-1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-

80-х годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение 

Намибии и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего 

поколения прав человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. 

Окончание «холодной войны», социально-политические изменения в СССР, странах 

Восточной Европы. Новый этап в интернационализации прав человека. Развитие 

Хельсинского процесса. Понятие «человеческое измерение СБСЕ». 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности 

государству государства. Толкование права на жизнь в практике международных 

механизмов защиты прав человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и 

российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, 

посягательства на человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее 

человеческое достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их 

осуществления. Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и 

сдерживающие меры. Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и 

запрещение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 



достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) и российском 

законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное 

исчезновение" и международно-правовые нормы о запрещении насильственного 

исчезновения. Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. 

Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые 

основы и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное 

задержание по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas 

corpus. Условие законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к 

судье. Посещение мест содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность 

в Конституции РФ (ст. 22) и российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона 

и другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 

"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной 

ответственности и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. 

Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и 

беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. 

Право на свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. 

Неприкосновенность частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на 

тайну корреспонденции и коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, 

обысков, запрещение сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. 

Ограничения на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. 

Правовые основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

Понятие и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати 

и массовой информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. 

Запрещение цензуры. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском 

законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и 

правовые основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных 

объединений, ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и 

свободный выход из них. Основания и условия ограничений на реализацию права на 

объединения. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском 

законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на 

реализацию права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 31) и российском законодательстве.  



Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в 

органы государственной власти или местного самоуправления и личное участие в 

управлении). Опосредованное участие в управлении делами государства через своих 

представителей (выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). 

Равный доступ к государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 

32) и российском законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  
Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 

Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным 

ценностям. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском 

законодательстве. 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. 

Правовые основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на 

внутреннее самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его 

осуществления. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском 

законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и 

российском законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 
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