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Наименование 

дисциплины 
АДВОКАТУРА В РФ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.06.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Адвокатура в РФ» – дать студентам, 

проходящим обучение по юридической специальности, знания о базовых 

понятиях и направлениях адвокатуры в РФ, нормативной базе ее 

организации и деятельности 

Задачи дисциплины:  

 изучение учебного материала по данному курсу; 

 изучение законодательных источников и нормативных 

материалов, регламентирующих организацию и функционирование 

органов, осуществляющих правоохранительную деятельность 

 привить студентам первоначальных навыков работы с 

нормативно-правовыми актами; 

 уяснение студентами основных юридических терминов, 

необходимых для изучения специальных юридических дисциплин и для 

юридической профессии; 

- ознакомление студентов с различными юридическими 

профессиями для выбора ими будущей профессии 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Предмет и значение изучения курса «Адвокатура в РФ 

 

Определение предмета науки учебного курса адвокатуры. Основные 

методы изучения адвокатуры.  Исторический очерк возникновения и 

развития адвокатуры. 

Раздел 2. Процессуальное положение защитника. 

Конституция РФ 1993 г правовое положение адвокатуры сегодня. 

Система и полномочия органов коллегии адвокатов. Членство  в 

коллегии адвокатов. Права и обязанности адвокатов. Адвокатская тайна. 

Адвокатский иммунитет. Оплата услуг адвоката. Юридические  

кооперативы – прообраз, новых нетрадиционных адвокатских структур. 

Альтернативные коллегии адвокатов  Частная юридическая практика. 

 

Раздел 3 Объект и субъекты защиты. Виды защиты. 

Сущность и значение защиты. Защита как процессуальная функция.. 

Объект и субъект защиты.  Допуск адвоката к участию в деле. Виды 

защиты. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. 

Самозащита 

 

Раздел 4. Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому права 

на защиту 

Презумпция невиновности. Порядок осуществления права на защиту. 

Принцип презумции невиновности и его реализация в уголоном 

процессе. Конституционное значение принципа презумпции 



 

невиновности. 

 

Раздел 5. Осуществление защиты на отдельных стадиях уголовного 

процесса 

Роль и назначение защитника в уголовном судопроизводстве – 

«защитник- помощник суда», «представитель», «самостоятельный 

участник уголовного процесса». Права и обязанности  адвоката в 

уголовном процессе. Вопросы расширения процессуальных прав 

адвоката в уголовном процессе. Понятие средств и способов защиты в 

уголовном судопроизводстве. Требования,  предъявляемые к средствам и 

способам защиты.Средства и способы защиты, используемые адвокатом 

в стадии предварительного расследования: свидание с обвиняемым, 

ознакомление с материалами уголовного дела, участие в следственных 

действиях,  заявление ходатайств  и отводов, принесение жалоб, 

представление доказательств и др. Основания и процессуальный порядок 

обжалования незаконного задержания и незаконного ареста. Действия 

адвоката  в подготовительной части судебного заседания. Участие 

адвоката в судебном следствии: допрос подсудимых,  свидетелей, 

потерпевших; исследование письменных и вещественных доказательств. 

Участие адвоката в судебных прениях. Защитительная речь – 

самостоятельное и важное средство защиты. Процессуальные познания 

адвоката -  основа его защитительной речи. Требования,  предъявляемые 

к защитительной речи – законность, обоснованность, мотивированность. 

Содержание и структура защитительной речи. Значение защитительной 

речи  в установленном судом объективной истины и вынесение 

законного, обоснованного и справедливого приговора. Участие адвоката 

в апелляционной инстанции.  Порядок и сроки кассационного 

обжалования. Участие адвоката в рассмотрении жалобы судом второй 

инстанции. Жалоба в порядке надзора и ее отличие от кассационной. 

Доклад о жалобе на личном приеме. Ходатайство о помиловании. 

Процедура помилования  

 

Раздел 6. Процессуальное положение адвоката в гражданском процессе  

Права и обязанности адвоката по гражданскому делу. Принятие и 

оформление поручения на ведение дела. Определение объема 

полномочий. Консультационная работа адвоката по гражданскому 

законодательству. Адвокат на подготовительной части судебного  

разбирательства. Заявление ходатайств и отводов. Роль адвоката в 

заключении мировых соглашений. Участие адвоката в исследование 

доказательств в суде Методика допроса свидетеля: процессуальный 

порядок, психологические приемы, выражение недоверия к показаниям 

свидетеля противоположной стороны и пр. Особенности допроса 

эксперта. Исследование письменных доказательств  адвокатом в суде. 

Участие адвоката в судебных прениях и репликах: процессуально–

правовые, психологические и ораторские моменты . Изучение протокола 

судебных заседаний. Принятие поручения на ведение дела. Основания 

принесения кассационной жалобы и жалобы в порядке надзора. 

Процессуальные требования к составлению кассационной жалобы и 

жалобы в порядке надзора. Участие адвоката в кассационном и 

надзорном производстве 



 

 

Раздел 7. Адвокат в арбитражном процессе 

Особенности подготовки арбитражных дел. Участие адвоката по 

арбитражным делам по первой инстанции. Участие адвоката в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.  

 

Раздел 8. Особенности составления процессуальных документов 

адвокатом 

Процессуальные документы по уголовным делам: запрос адвоката; 

жалоба в суд на незаконность ареста;ходатайство; защитительная речь в 

суде; замечания к протоколу судебного заседания; кассационная жалоба. 

По  гражданским делам: доверенность на ведение дела; исковое 

заявление; кассационная жалоба; речь в прениях; заявление об 

утверждении мирового соглашения. 

  

 



 

Наименование 

дисциплины 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.15 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная 

ответственность» является получение обучающимися углубленных 

теоретических и практических знаний по важнейшему институту 

административного права – административно-деликтному праву, а также 

подготовка высококвалифицированных кадров, способных осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях и 

ориентироваться в проблемах административно-деликтного 

законодательства.  

Задачи дисциплины:  

• ориентированное на практическое правоприменение изучение 

общих теоретических и нормативно-правовых положений института 

административной ответственности;  

• освоение его новых административно-правовых категорий, 

системы административных наказаний, разграничения сфер ведения 

между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросам 

установления административной ответственности;  

• подробное изучение процессуальной части законодательства об 

административных правонарушениях; 

• анализ отдельных групп составов административных 

правонарушений. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие и особенности административной ответственности 

Понятие и виды административного принуждения. Административная 

ответственность как форма административно-правового принуждения. 

Понятие и структура административной ответственности. Установление 

и применение административной ответственности. Место 

административной ответственности в системе мер административного 

принуждения. Понятие административной ответственности. Структура 

административной ответственности. Установление и применение 

административной ответственности Виды административного 

принуждения. Характерные черты административной ответственности 

как вида юридической ответственности. Компетенция органов 

государственной власти по установлению административной 

ответственности. Компетенция органов государственной власти по 

применению административной ответственности. 

 

Раздел 2. Основания и условия административной ответственности 

Понятие и виды оснований административной ответственности. 

Нормативное основание административной ответственности. Развитие 

законодательства об административной ответственности. Фактическое и 

процессуальное основания административной ответственности: общая 

характеристика. Условия административной ответственности. Понятие 

оснований административной ответственности. Виды оснований 



 

административной ответственности. Нормативное основание 

административной ответственности. Фактическое основание 

административной ответственности. Процессуальное основание 

административной ответственности. Условия административной 

ответственности. Генезис законодательства об административной 

ответственности. Полномочия законодателя субъекта по установлению 

административной ответственности. Законодательство об 

административных правонарушениях субъекта Федерации (на примере 

любого субъекта). 

 

Раздел 3. Административное правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения. Его отличие от 

преступления, дисциплинарного проступка и иных правонарушений. 

Понятие состава правонарушения. Элементы и признаки составов. Виды 

составов. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Отличие административного правонарушения от преступления, 

дисциплинарного проступка и иных правонарушений. Понятие состава 

административного правонарушения. Элементы и признаки составов 

административных правонарушений. Виды составов. Обычные и 

сложные составы административных правонарушений. Материальные и 

формальные составы административных правонарушений. Понятие 

длящегося административного правонарушения на основе постановлений 

Пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов РФ. 

 

Раздел 4. Субъекты административной ответственности 

Понятие и виды субъектов административной ответственности. 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

Особенности административной ответственности должностных лиц. 

Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Особенности административной ответственности военнослужащих. 

Особенности административной ответственности иностранных граждан. 

Понятие и виды субъектов административной ответственности. 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

Особенности административной ответственности должностных лиц. 

Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Особенности административной ответственности военнослужащих. 

Особенности административной ответственности иностранных граждан. 

Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица. Особенности 

административной ответственности должностных лиц. Особенности 

административной ответственности юридических лиц. Особенности 

административной ответственности военнослужащих. Особенности 

административной ответственности иностранных граждан. 

 

Раздел 5. Административные наказания 

Понятие и цели административных наказаний. Система и виды 

административных наказаний. Правила назначения административных 

наказаний. Освобождение от административной ответственности. 

Предупреждение как вид административного наказания. 

Административный штраф как вид административного наказания. 



 

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения как вид административного наказания. Лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу как вид 

административного наказания. Административный арест как вид 

административного наказания. Административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства как вид административного наказания. Дисквалификация 

как вид административного наказания. Административное 

приостановление деятельности как вид административного наказания. 

Обязательные работы как вид административного наказания. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения.  

Раздел 6. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях 

Понятие и отличительные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях, их процессуальная 

правосубъектность. Доказательства и доказывание в производстве по 

делам об административных правонарушениях. Подведомственность дел 

в производстве, ее виды. Понятие и отличительные особенности 

производства по делам об административных правонарушениях. Виды 

производств по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Доказательства и доказывание в производстве по 

делам об административных правонарушениях: понятие и виды. 

Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная 

подведомственность и подсудность. Компетенция органов 

административной юрисдикции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях, имеющие самостоятельный 

процессуальный интерес. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, способствующие объективному 

рассмотрению дела. Прокурор в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.18 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3,4 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Административное право» заключается в 

формировании у студентов знаний в сфере государственного и муници

пального управления административных и других нормативных актов 

Российской Федерации 

Задачи дисциплины «Административное право»       состоят в следую

щем: 

 - помочь в изучении административного права как единой системы, со

стоящей из норм, институтов, объединенных общим предметом, методом, 

задачами, принципами построения и функционирования.  

- способствовать выработке у студентов навыков и умений использования 

знаний в области административного права, необходимых для профес

сиональной деятельности. 

 - сформировать у студентов знания об основных положениях норматив

ных правовых актов (федеральных, субъектов РФ), регламентирующих 

государственно-управленческие отношения в России. 

 - выработать у студентов навыки применения административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности. 

Тематическое 

содержание 

Общая характеристика административного права 

Основные теоретические конструкции административного права: 

административное право как отрасль права, как учебная дисциплина, как 

наука; предмет и методы административно-правового регулирования. 

Задачи и принципы административного права. Источники 

административного права. Содержание нормативно-правового 

регулирования.  

Система административно-правового регулирования 

Классификация (виды) административно-правовых норм. Роль 

классификации в определении сущности и содержания административно-

правовых норм, особенности регулирования общественных отношений, 

установление (оценка) юридического положения сторон в 

административно-правовом отношении.  

Реализация административно-правовых норм. Понятие и основные черты 

административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений, критерии их 

классификации.  

Государственное управление как объект административно-

правового регулирования 

Государственное, муниципальное и общественное управление. 

Государственное управление как институт административного 

управления. 



 

Функции управления  

Принципы государственного управления. Исполнительная власть и 

государственное управление (регулирование). Управление в социальных 

и экономических системах (административно-правовой аспект). 

Субъекты административного права 

Понятие субъекта административного права. Признаки субъекта 

административного права. Административно-правовая правоспособность 

субъектов административного. Общая, особенная и специальная 

административная правоспособность.  

Виды субъектов административного права. Правосубъектность 

почетного гражданина. Основания самоидентификации личности. 

Самоидентичность и определение национальности. Проблема языка, 

язык образования, выбор языка.  

Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: 

орган государства, орган государственной власти, орган исполнительной 

власти, орган государственного управления, организация, предприятие и 

учреждение, общественное объединение, религиозная организация и др. 

Административный процесс 

Административный процесс: сущность и виды. Правовое государство, 

становление и развитие административной юстиции.  

Административно-процессуальное право как отрасль, законодательства.  

Правовое регулирование и принципы административного процесса. 

Административная юстиция.  

Подходы осуществления правовой защиты граждан от злоупотреблений, 

нарушений администрации:  

административный, общесудебный, квазисудебный, административно-

судебный, специальные суды для разрешения споров по 

индивидуальным административным делам. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Административное производство.  

Участники производства.  

Доказательства по делу об административных правонарушениях.  

Классификация доказательства по делу об административных 

правонарушениях: по конкретным юридическим основаниям; по 

источнику доказательств: личные (объяснения) и предметные 

(материальные и вещественные); по характеру связи между 

доказательствами и фактами, подлежащими установлению, - прямые и 

косвенные; по способу формирования: первичные и производные. 

Недопустимы доказательства, полученные в нарушение 

законодательства.  

Меры обеспечения административного производства. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование. Рассмотрение дела и вынесение 

постановления. Пересмотр постановлений и решений. Исполнение 

постановлений.  

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.06 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Административный процесс и 

административное судопроизводство» являются:  

- освоение студентами основных положений законодательства об 

административной юстиции;  

- приобретение студентами навыков квалифицированной 

разработки процессуальных документов в рамках административного 

судопроизводства;  

- выработка у студентов способности разрабатывать и 

аргументировать различные правовые позиции при обращении в 

юрисдикционные органы и рассмотрении ими административных дел о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также 

других административных дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением 

судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий. 

Задачи дисциплины:  

 - знать систему российского законодательства об 

административном судопроизводстве, основные положения 

действующего российского законодательства о порядке рассмотрения 

ряда административных дел, к числу которых относятся дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок и некоторые другие; - основные 

тенденции правоприменительной практики, проблемные вопросы 

административной юстиции; - основные доктринальные подходы по 

дискуссионным вопросам.  

- уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по правовым вопросам, - применять на практике полученные 

знания, - давать объективную оценку деятельности законодательных, 

судебных и иных правотворческих и правоприменительных органов;  

-  иметь навыки самостоятельной квалифицированной работы с 

юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

участия в дискуссии по проблемным вопросам административного 

судопроизводства; - консультирования заинтересованных лиц по 

вопросам административного судопроизводства. 

Тематическое Раздел 1. Понятие административного судопроизводства  



 

содержание Логические пределы понятий «административное судопроизводство» и 

«административная юстиция». Подходы к определению понятия 

«административный процесс». Административная юстиция в контексте 

принципа разделения властей. Процессуальная форма и 

административный процесс. Соотношение административного 

судопроизводства с иными формами осуществления правосудия. 

Качественные характеристики административного судопроизводства. 

 

Раздел 2. Процессуальные особенности рассмотрения дел в 

административном судопроизводстве  

Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. Принципы административного 

судопроизводства. Участники административного судопроизводства. 

Представительство в административном судопроизводстве. Доказывание 

в административном судопроизводстве. Судебные расходы в рамках 

административного судопроизводства. Предпосылки права на 

предъявление административного иска и условия его осуществления. 

Законная сила судебного решения. Обжалование судебных 

постановлений в административном судопроизводстве 

 

Раздел 3. Оспаривание нормативных правовых актов  

Понятие «нормативный правовой акт». Прямой и косвенный, 

предварительный и последующий нормоконтроль. Модели оспаривания 

нормативных правовых актов. Субъективная заинтересованность при 

оспаривании нормативных правовых актов. Методы осуществления 

нормоконтроля. Законная сила судебного решения по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. Оспаривание 

квазинормативных правовых актов. 

 

Раздел 4. Оспаривание ненормативных правовых актов  

Виды административных исков. Субъективная заинтересованность при 

оспаривании ненормативных правовых актов. Сроки для обжалования 

ненормативных правовых актов. Методы проверки законности 

ненормативных правовых актов. Законная сила судебного решения по 

делам об оспаривании ненормативных правовых актов. 

 

Раздел 5. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок  

Правовая природа права на получение компенсации. Основания 

возникновения права на компенсацию. Условия реализации права на 

компенсацию. Подходы к определению размера компенсации. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел о присуждении 

компенсации. 

 

Раздел 6. Рассмотрение дел о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации  

Лица, имеющие право на обращение в суд с административным исковым 

заявлением о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме, и виды требований, заявляемых в рамках данного вида 



 

производства. Подсудность такого рода дел. Особенности доказывания 

по делам о защите избирательных прав. Решение суда и его реализация. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.08 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5,6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы публичного 

права» заключается в выявлении и углубленном изучение современных 

острых насущных, научно-обоснованных проблем и перспектив развития 

публичного права в национально-правовом и международно-правовом 

контексте, и разработка конкретных практических рекомендаций по 

решению выявленных проблем. 

Задачи дисциплины «Актуальные проблемы публичного права»        

состоят в следующем: 

- изучить основные проблемы современного публичного права, 

связанные с содержанием Конституции РФ, ее принципами, 

федеративным устройством и системой органов государственной власти 

и местного самоуправления; научить разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности;  

- развить (воспитать) гуманистические начала личности; научить 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина;  

-  развить способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения;  

- развить способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению;  

- мобилизовать готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

 - научить и развить способность самостоятельно толковать 

нормативные правовые акты; 

 - развить способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Тематическое 

содержание 

1. Публично-правовая характеристика избирательного, 

транспортного и жилищного права 

Основные теоретические конструкции публичных отраслей права. 

Особенности правового регулирования публичных правоотношений. 

Проблемы правового регулирования публичных правоотношений. 

Содержание нормативно-правового регулирования транспортного, 

жилищного и избирательного права  

2. Актуальные проблемы транспортного права 

Основные теоретические конструкции транспортного права РФ. 

Содержание нормативно-правового регулирования в сфере 

транспортного права РФ. Управление в области транспорта. Основные 



 

теоретические конструкции сфере нарушения транспортных отношений. 

Содержание нормативно-правового регулирования сфере нарушения 

транспортных отношений.  

Содержательная интерпретация порядка привлечения к ответственности 

сфере нарушения транспортных отношений. Претензионный порядок. 

Иск при нарушении транспортных отношений: форма, содержание. 

3. Актуальные проблемы жилищного права 

Место жилищного права системе российского права. Источники 

жилищного права. Приватизация жилищного фонда, ее понятие, 

принципы, объекты и субъекты. Расприватизация (деприватизация) 

жилых помещений. Понятие жилищного правонарушения. Виды 

нарушений жилищного законодательства. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства и ее виды, условия наступления. Виды 

жилищных споров. Виды ответственности за ненадлежащее 

использование жилищного фонда и другие нарушения жилищного 

законодательства. Возмещение ущерба, причиненного жилым домам, 

жилым помещениям виновным поведением должностных лиц и граждан. 

Другие способы защиты жилищных прав. 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ  

Основные теоретические конструкции избирательного права. 

Содержание нормативно-правового регулирования избирательного 

права. Содержательная интерпретация действий субъектов 

избирательного права. Основные теоретические конструкции 

избирательного процесса. Содержание нормативно-правового 

регулирования избирательного процесса. Содержательная интерпретация 

действий субъектов избирательного процесса. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.28 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Арбитражный процесс» заключается 

в овладении обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области правового регулирования 

отношений, возникающих между арбитражным судом и другими 

участниками процесса по поводу рассмотрения и разрешения 

экономических споров между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и других дел, подведомственных 

арбитражным судам. 

Задачи дисциплины «Арбитражный процесс»       состоят в 

следующем: 

-выработка умения ориентироваться в источниках, регулирующих 

арбитражные процессуальные отношения. 

 - усвоение знаний по наиболее актуальным проблемам 

арбитражного процесса, формирование способности анализировать и 

обобщать изученный материал, судебную практику, данные судебной 

статистики. 

 -овладение способностями правильного применения норм 

законодательства, регламентирующих порядок рассмотрения и 

разрешения экономических споров и иных дел в арбитражных судах. 

Тематическое 

содержание 

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

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 

структура. Судебная реформа и ее влияние на задачи и основные 

полномочия арбитражных судов. 

2. Предмет и система  арбитражного процессуального права 

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

Арбитражная процессуальная форма. Классические виды арбитражного 

судопроизводства. Критерии выделения иных видов судопроизводств. 

Арбитражное процессуальное право, его  предмет и система.  

Взаимодействие арбитражного процессуального права с другими 

отраслями российского права. Место арбитражного процессуального 

законодательства в системе российского законодательства. Источники 

арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального права и законодательства. 

Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные 

этапы.  

3. Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 

Состязательная модель судопроизводства и его влияние  на систему 

принципов арбитражного процессуального права.  Развитие и 

современное состояние системы принципов. Влияние международных 



 

правовых актов на современную систему принципов. Международные 

принципы правосудия и их значение. Состав и основные классификации 

национальных принципов  арбитражного процессуального права.  

4. Компетенция арбитражных судов 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду. Соотношение 

категорий компетенции и подведомственности. Органы, наделенные 

правом разрешения юридических дел и осуществления хозяйственной 

юрисдикции. Основные  критерии подведомственности дел 

арбитражным судам. Виды подведомственности. Основные категории 

дел, подведомственных арбитражным судам. Подсудность дел 

арбитражным судам: понятие и  ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве. Передача дела из 

одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

5. Участники арбитражного процесса. 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, 

содержание, объект, процессуальные юридические факты в арбитражном 

процессуальном праве. Общая характеристика субъектов арбитражного 

процесса и их классификация. Арбитражный суд как субъект 

арбитражного процесса. Условия и порядок отвода судей арбитражного 

суда. Состав арбитражного суда. Помощник судьи. Секретарь судебного 

заседания. Арбитражные заседатели. Лица, участвующие в деле. 

Основания участия в арбитражном процессе для граждан и организаций. 

Арбитражная процессуальная правосубъектность. Стороны в 

арбитражном процессе. Процессуальные  права и обязанности сторон. 

Заявители в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Замена 

ненадлежащего ответчика Процессуальное правопреемство. Третьи лица 

в арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных 

интересов. Лица, содействующие осуществлению правосудия: эксперты, 

свидетели, переводчики, помощник судьи, секретарь судебного 

заседания. 

6. Представительство в арбитражном процессе 

Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Субъекты 

представительства. Ограничение права быть представителем. 

Оформление и подтверждение  и проверка полномочий представителя. 

Судебные извещения участников процесса. Порядок  извещения 

участников арбитражного процесса. Последствия ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса. 

7. Доказательства и доказывание  в арбитражном процессе 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость и 

допустимость доказательств. Представление  и  истребование 

доказательств. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его 

структура. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных 

сторонами. Использование отдельных средств доказывания в 

арбитражном процессе Объяснение лиц, участвующих в деле. 

Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. 

Вещественные  доказательства Показания свидетелей. Заключение 



 

эксперта. Осмотр и исследование письменных и вещественных 

доказательств по месту их нахождения. Оценка доказательств. Судебные 

поручения в арбитражном процессе. Обеспечение доказательств. 

8. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее 

размер порядок уплаты. Возврат государственной пошлины. Льготы по 

уплате государственной пошлине. Судебные издержки. Распределение 

между сторонами судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов или уменьшение их размера. Отнесение судебных 

расходов на лицо злоупотребляющее своими процессуальными правами.  

Понятие судебного штрафа. Порядок рассмотрения вопроса о наложении 

судебного штрафа. 

9. Процессуальные  сроки 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Сроки, 

установленные законом. Сроки, определяемые  арбитражным судом. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуального срока.  

10. Исковое производство 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления и возбуждение производства по 

делу Оставление искового заявления без движения. Возвращение 

искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление 

встречного иска. Исковая форма защиты права в арбитражном суде. 

Понятие иска. Элементы и виды исков. Право на иск. Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. Обеспечительные меры 

арбитражного суда. Встречное обеспечение. Предварительные 

обеспечительные меры. Обеспечение исполнения судебных актов. 

11. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия судьи в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение  дела к судебному 

разбирательству. 

12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

Основные этапы судебного заседания. Порядок проведения заседания 

арбитражного суда. Рассмотрение дел при непредставлении отзыва на 

исковое заявление, дополнительных доказательств а также в отсутствие 

лиц, участвующих в деле. Перерыв в судебном заседании. 

Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства 

по делу. Прекращение производства по делу. Протокол судебного 

заседания 

13. Постановления арбитражного суда 

Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Решение 

арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда, 

основные требования к решению арбитражного суда. Резолютивная часть 

решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания. 

Исполнение решения. Индексация присужденных денежных сумм. 

Исправление недостатков решения арбитражного суда. Определения 

арбитражного суда, их  понятие, виды и законная сила. 



 

14. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных  

правоотношений 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим их 

административных и иных публичных правоотношений. Виды 

(категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение 

судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных 

правовых актов: право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании нормативного правового акта полностью или в части 

недействующим, требования к заявлению, особенности судебного 

разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по 

делу. Его опубликование. Правовая природа и содержание решения 

арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых 

актов, других решений, действий государственных органов, органов 

местного самоуправления. Иных органов, должностных лиц. Судебное 

оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления. 

Порядок рассмотрения, решение суда. Его содержание. 

15. Особенности производства  в  арбитражном  суде  по  отдельным  

категориям дел 

Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Рассмотрение 

дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Упрощенное производство. Приказное 

производство.  

16. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Поручения 

о выполнении отдельных процессуальных действий. 

17. Виды производств по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 

Производство в арбитражном  суде  апелляционной  инстанции. 

Производство в кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в 

законную силу. Арбитражные суды, пересматривающие по вновь 

открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную 

силу  

18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

Исполнительное производство как заключительная стадия процесса. 

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 на основании судебных актов арбитражных 



 

судов. Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительного листа к  взысканию. Восстановление пропущенного 

срока. Выдача дубликата исполнительного листа. Отсрочка или 

рассрочка исполнения судебных актов. Изменения способа или порядка 

исполнения Поворот исполнения судебных актов. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного  производства. 

Отложение  исполнительных действий.  

Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
БАЗОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.03 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр  - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Базовые цифровые навыки» 

заключается в определении набором знаний и умений, которые 

необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов Интернета. 

Задачи дисциплины «Базовые цифровые навыки»        состоят в 

следующем: 

- способность решать разнообразные задачи в области 

использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

- использовать и создавать контент при помощи цифровых 

технологий, 

включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, 

взаимодействие с другими людьми 

- компьютерное программирование. 

Тематическое 

содержание 

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

Понятие информации. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные 

свойства информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи информации. Меры и 

единицы количества и объема информации. Позиционные системы 

счисления. Логические основы ЭВМ. Теоретические основы архитектуры 

компьютера как средства управления информацией 

 

2. Технические средства реализации информационных процессов 

 

История развития ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Запоминающие 

устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики 

 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 

системы. Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Информационно-коммуникационные технологии. Технологии 

обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии 

обработки графической информации. Средства электронных 

презентаций. Базы данных. Системы управления базами данных 

 

4. Алгоритмизация и программирование. Программное обеспечение 



 

и технологии программирования. Языки программирования высокого 

уровня 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Методы разработки алгоритмов. Этапы 

решения задач на компьютерах. Понятие о структурном 

программировании. Модульный принцип программирования. 

Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и 

снизу-вверх. Объектно-ориентированное программирование. Эволюция и 

классификация языков программирования. Основные понятия языков 

программирования. Безопасность. 

 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 

Сетевые технологии обработки данных. Поиск и обмен информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы 

защиты информации, основные требования информационной 

безопасности и сведений, составляющих государственную тайну. 

Источники угроз безопасности в сетях 

 



 

Наименование 

дисциплины 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.05 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – 

сформировать у бакалавров уровень профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и 

компетенций для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, 

и применять технологии этих направлений в современной лингвистике 

для решения научных, образовательных и иных профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить бакалавров с классификацией и 

систематизацией сложных событий, процессов и явлений в области 

обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности человека 

на всех стадиях его жизненного цикла; 

- подготовить бакалавров к грамотным и целесообразным 

действиям по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятию мер по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- научить теоретическим знаниям идентификации 

негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения и практическим навыкам разработки и 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий и создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Предмет, цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Основные задачи курса. 

Основные понятия, термины и определения курса «Безопасность 

жизнедеятельности». Классификация опасностей. Источники опасностей. 

Природные и производственные опасности. Оценка риска и безопасность 

технических систем. Количественные показатели риска. Приемлемый 

риск.  

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 

средой обитания. 

Роль современного управленца в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, в рациональном природопользовании, в 

предупреждении чрезвычайных ситуаций, быстрой и эффективной 

ликвидации их последствий.  

Структура ГО и ЧС. Законодательство в сфере ГО и ЧС. 

 



 

Раздел 2. Человек и среда обитания. Проблемы экологической 

безопасности  

Проблема загрязнения окружающей среды. Основные источники 

загрязнения: энергетика, промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство. Краткая характеристика выбросов в атмосферу, сбросов 

сточных вод, состава твердых отходов как источников загрязнения. 

Региональные экологические проблемы вследствие загрязнения 

окружающей среды. Районы России с неблагополучной экологической 

обстановкой. Глобальные экологические проблемы. Сущность 

современного экологического кризиса. Проявления экологического 

кризиса: глобальное загрязнение окружающей среды, изменения 

климата, разрушение озонового слоя, гибель лесов. Возможные 

последствия экологического кризиса.  

Экологическое нормирование. Цель и принципы экологического 

нормирования. Пороговый уровень воздействия опасности. Понятие 

ПДК. Теоретические принципы разработки системы ПДК. Нормирование 

загрязнения атмосферы, гидросферы и почвы. Классы опасности 

веществ. Система экологического мониторинга в России и Самарской 

области. 

 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и способы 

защиты от них  

Общая характеристика и закономерности проявления природных ЧС. 

Географическая локализация.  

Характеристики наиболее распространенных на Земле ЧС, 

прогнозирование и способы защиты от них. ЧС геологического 

характера: землетрясение, вулканизм, сель, оползень, лавина. 

Гидрологические ЧС: наводнения, цунами. ЧС метеорологического 

характера: буря, смерч, ураган, гроза. Природные пожары. 

ЧС природного характера, проявление которых возможно на территории 

Самарской области.  

Биологические опасности. Особо опасные болезни людей, животных и 

растений. Природно-очаговые заболевания Самарской области и способы 

защиты от них. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

Клещевой энцефалит. Бешенство. Профилактика заболеваний. 

 

Раздел 4. Воздействие техногенных факторов на человека, среду 

обитания и защита от них  

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны, на природную среду. 

Причины техногенных аварий и катастроф. Первичные и вторичные 

негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 

воздействия. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

Аварии с выбросом АХОВ (аварийно химически опасные вещества). 

Классификация вредных веществ, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

Комбинированное действие вредных веществ.  

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 

динамика развития, основные опасности Характеристика ионизирующих 



 

излучений и их влияние на организм человека. Лучевая болезнь, другие 

заболевания, отдаленные последствия. Нормы радиационной 

безопасности. 

ПВОО (пожаровзрывоопасные объекты). Категорирование объектов по 

взрывопожарной опасности. Обрушение зданий и сооружений. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 

технические средства пожаротушения. Техника электро- и пожарной 

безопасности.  

Гидродинамические аварии. Аварии на коммунальных  системах 

жизнеобеспечения. Чрезвычайные ситуации на транспорте.  

 

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. ГО 

Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций. Фазы развития ЧС. 

Гражданская оборона (ГО). Система оповещения граждан при ЧС. 

Действия населения по сигналам ГО. Рассредоточение рабочих и 

служащих, эвакуация населения. 

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

Средства коллективной, индивидуальной защиты (СКЗ, СИЗ). Комплект 

индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ). 

Меры предосторожности и действия граждан Самарской области в 

условиях ЧС. 

 

Раздел 6. Социальные опасности, безопасность питания и основы 

здорового образа жизни 

Виды и распространение ЧС социального характера. Психическое и 

физическое воздействие на человека, способы защиты. Поведенческие 

особенности людей отдельных социальных групп: зависимости, суицид. 

Важнейшие аспекты правильного питания и здорового образа жизни. 

Основы диетологии. Выбор продуктов. Правильные условия хранения. 

Безопасность человека в супермаркете и Закон о защите прав 

потребителей. Пищевые добавки и их влияние на организм человека. 

Нормативные акты, регламентирующие применение пищевых добавок. 

Генетически модифицированные продукты.  

Занятия физической культурой как одна из основ здорового образа 

жизни. Аспекты безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. Психофизиологические состояния человека. Наиболее важные 

показатели самоконтроля. Основы информационной безопасности. Типы 

поведения людей при ЧС. 

 

Раздел 7. Выживание в условиях автономного существования и оказание 

первой медицинской помощи 

Выживание в условиях автономного существования. Снаряжение для 

автономного путешествия. Ориентирование с помощью компаса, карты, 

GPS-навигатора. Способы разведения костра и приготовления пищи. 

Навыки выживания в природной среде.  

Основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 



 

помощь (ПМП) при отравлениях. Классификация ядов. Первая 

медицинская помощь при ожогах и обморожениях. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых и змей. Оказание ПМП при утоплениях, 

поражении электрическим током. 

Первая медицинская помощь при переломах и кровотечениях: правила 

наложения шины, жгута, повязок. Понятие шока. Потеря сознания. 

Терминальные состояния. Кома и клиническая смерть: симптомы и 

правила реанимации. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.24 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5,6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гражданский процесс» заключается 

в формировании у студентов теоретических знаний в области 

гражданского процессуального права и практических навыков 

соотнесения знаний законов с конкретной сферой своей будущей 

юридической деятельности (судьи, прокурора, нотариуса, адвоката, 

юриста организации и пр.). 

Задачи дисциплины «Гражданский процесс»        состоят в 

следующем: 

- формировании у студентов комплекса необходимых компетенций 

для применения норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующего деятельность судов общей юрисдикции и иных 

участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а 

также исполнению судебных актов; 

-  выработке практических умений и навыков по применению 

норм материального и процессуального права; 

- формировании правосознания и правовой культуры студентов-

юристов. 

Тематическое 

содержание 

1. Общие вопросы гражданского процесса 

Формы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций.  

Современная судебная система России. Задачи гражданского 

судопроизводства. Гражданский процесс, его понятие и стадии.  

Гражданское процессуальное право, его предмет и система. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским 

правом, другими отраслями материального права. Роль и место 

гражданского процессуального права в профессиональной 

компетентности юриста. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального законодательства в системе российского 

законодательства. Роль судебной практики в развитии гражданского 

процессуального права и законодательства и практика правоприменения 

в сфере гражданского процессуального права.  

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности. 

Основания возникновения. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. Понятие подведомственности дел. 

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Отграничение 

дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, 

подведомственных арбитражным судам. Основные категории дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции. Подсудность дел судам 

общей юрисдикции: понятие и виды. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

 Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 



 

сроков. Разумный срок гражданского судопроизводства. Исчисление 

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление, продление и восстановление процессуального срока. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Цена иска. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. 

Распределение между сторонами судебных расходов. Понятие судебного 

штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение 

и уменьшение судебных штрафов. 

Судебное доказывание в гражданском процессе и его особенности. 

Субъекты доказывания. Понятие доказательств в гражданском 

процессуальном праве. Показания свидетелей. Письменные 

доказательства, их классификация и значение в гражданском процессе. 

Вещественные доказательства: понятие, отличие от письменных 

доказательств. Заключение эксперта. Консультация специалиста: ее 

сущность и отличие от заключения эксперта. Аудио- и видеозаписи как 

средство доказывания. Определение законодательно установленных 

требований к форме и содержанию документа, содержащего сведения об 

обстоятельствах, в соответствии с определенными фактами и 

обстоятельствами. 

 

2. Лица и представительство 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, 

содействующие осуществлению правосудия. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

 Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе как 

форма защиты публичных и частных интересов.  

Представительство в гражданском процессе: понятие и виды 

представительства. Субъекты представительства. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. Полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

3. Производство в суде первой инстанции 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его 

элементы. Виды исков в гражданском процессуальном праве Иски о 

защите собственных интересов. Иски о защите публичных интересов. 

Иски о защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного круга 

лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски. Выбор вида иска 

для защиты нарушенного права. Защита ответчика против иска, ее 

формы. Встречный иск. Обеспечение иска. Исковое заявление, его форма 

и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Оставление искового заявления без движения. Алгоритм составления 

искового заявления. Принятие искового заявления к производству суда.  

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Действия сторон. Соединение и разъединение исковых 

требований. Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки 



 

проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные 

извещения и вызовы.  

Судебное разбирательство: сущность и значение, общие правила. 

Основные этапы судебного заседания. Подготовительный этап судебного 

разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования 

доказательств. Судебные прения: содержание и значение. Реплики. 

Возобновление рассмотрения дела по существу. Вынесение и объявление 

решения суда. Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Окончание производства 

по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу. 

Оставление иска без рассмотрения.  

Понятие и виды судебных постановлений. Основные требования, 

предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков 

судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических 

ошибок. Содержание судебного решения. Немедленное исполнение 

решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочки исполнения, 

изменение способа и порядка исполнения решения суда. Определения 

суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила.  

4. Отдельные виды производств 

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. 

Основания выдачи судебного приказа. Основания для отказа в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа. Возбуждение дел о выдаче 

судебного приказа. Вынесение судебного приказа. Правовая природа 

судебного приказа. Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. 

Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Порядок заочного производства и содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения 

заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда при 

пересмотре заочного решения. Основания и последствия отмены 

заочного решения.  

Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения 

судебного постановления. Подведомственность и подсудность дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Требования к заявлению о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок, порядок его 

подачи и принятия.   

Защита прав граждан и организаций в публично-правовых отношениях. 

Сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Судопроизводство по делам о признании 

недействующими нормативных правовых актов. Производство по делам 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. Производство 

по делам о временном размещении иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.  



 

Понятие и сущность особого производства. Виды особых производств. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина 

недееспособным. Восстановление дееспособности. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав 

по утраченным документам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). Принудительная госпитализация 

гражданина в психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. Установление неправильностей 

записей актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства.  

5. Апелляция, кассация, надзор, пересмотр 

Сущность апелляции, виды апелляции. Содержание апелляционной 

жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения и 

возвращение апелляционной жалобы. Порядок апелляционного 

производства. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в апелляционном порядке. Обжалование определений суда 

первой инстанции. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 

представления прокурора. 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право 

кассационного обжалования и принесения кассационного представления, 

его субъекты. Срок подачи кассационной жалобы, представления. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления.  Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке. Полномочия кассационной инстанции. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 

нижестоящего суда.  

Характеристика производства в порядке надзора как исключительной 

стадии гражданского процесса. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции,  его субъекты и порядок осуществления. Срок на 

обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции. 

Судебный орган, рассматривающий дела в порядке надзора. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления судьей Верховного 

Суда РФ. Определение судьи Верховного Суда РФ. Основания для 

отмены или изменения судебного постановления в порядке надзора. 

Понятие пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу как стадии 

гражданского процесса. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся и новым  

обстоятельствам. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам судебные постановления, вступившие в 



 

законную силу.  

6. Вопросы международного гражданского процесса 

Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской 

Федерации по рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

Дипломатический иммунитет. Подсудность гражданских дел с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. 

Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов 

Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. Признание 

документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. Признание и 

принудительное исполнение решений иностранных судов на территории 

Российской Федерации. Исполнение решений иностранных арбитражей. 

7. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений 

и постановлений иных органов 

Законодательство об исполнительном производстве. Участники 

исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Исполнительные документы: понятие и виды. Порядок выдачи судом 

исполнительных листов. Сроки исполнительной давности. Перерыв 

срока и восстановление пропущенного срока. Общие правила 

исполнительного производства. Поворот исполнения. Приостановление, 

прекращение, окончание исполнительного производства. Меры 

принудительного исполнения. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.19 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3,4 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гражданское право» заключается в 

подготовке на высоком профессиональном уровне специалистов. В 

области гражданского права как основополагающей отрасли права, 

регулирующей экономические основы общества на основе самого 

широкого использования последних достижений правовой науки и 

практики в решении задач правового регулирования общественных 

отношений гражданского оборота. 

Задачи дисциплины «Гражданское право» состоят в 

следующем: 

-  изучение гражданско-правовой науки и гражданского 

законодательства Российской Федерации и зарубежных стран. 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки. 

 - формирование навыков самостоятельной научной работы и 

овладение методикой проведения исследований при решении правовых 

вопросов.  

- формирование профессионального, систематизированного, 

последовательного и логичного мышления. 

-  выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического 

применения гражданского законодательства, а также использования 

материалов судебной практики. 

-  выработка навыков составления гражданско – правовых 

документов. 

- формирование навыков подготовки квалификационных и 

научных работ по цивилистической тематике. 

Тематическое 

содержание 

1. Понятие, источники, место гражданского права в системе права. 

Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной 

дисциплины, а также его взаимодействие с другими отраслями права. 

Предмет, метод, принципы и функции, источники гражданского права. 

Действие гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2. Гражданские правоотношения. Осуществление гражданских прав 

(юридические факты, осуществления, защита). 

Понятие, виды и элементы гражданских правоотношений. Субъекты и 

объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. Действия и 

события. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Защита 

гражданских прав: порядок, способ, выбор норм материального права. 

 

3. Субъекты гражданского права. 

Коммерческие организации: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная 



 

характеристика. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица: общая и специальная правоспособность. 

Возникновение, ликвидация и реорганизация юридического лица. 

Правоспособность граждан: содержание, пределы, возникновение и 

прекращение. Дееспособность граждан: содержание и особенности 

приобретения. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

4. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Понятие вещей: недвижимые и движимые 

вещи. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

5. Сделки. Представительство и доверенность. 

Понятие, признаки, виды и условия действительности сделки. Основания 

и последствия недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Понятие, основания. Коммерческое представительство. 

Доверенность: понятие, содержание, форма. 

6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Исковая давность. 

Субъективное гражданское право на защиту и его содержание. Способы 

и меры защиты гражданских прав. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. Понятие, значение, виды сроков. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Понятие, виды исковой давности. Начало и 

приостановление течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

7. Право собственности и иные вещные права. 

Право собственности в объективном смысле и субъективном смысле. 

Содержание правомочий собственника: благо и бремя содержания 

имущества. Приобретение права собственности: первоначальные и 

производные способы. Момент возникновения и прекращения права 

собственности. Право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 

и права оперативного управления. Права собственности и другие вещные 

права на землю и жилые помещения. Субъекты права собственности. 

Права общей собственности. 

8. Общие положения об обязательствах и договорах. 

Понятие и система обязательственного права. Неустойка. Залог. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовой договор. Правила составления договоров. 

9. Обязательства по передачи имущества в собственность, во 

владение и (или) пользование. 

Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор контрактации. 

Договор мены, дарения, ренты. Договор аренды. Лизинг. Договор 

безвозмездного пользования. Договор социального найма жилого 

помещения. 

10. Обязательства по выполнению работ. 

Понятие и виды договора подряда. Определение работ, выполняемых по 



 

договору подряда. Исполнение и прекращение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности и 

характеристика. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ: понятие, содержание, особенности. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд: понятие, стороны, содержание и особенности 

заключения и применения государственного контракта. 

11. Обязательства по созданию и реализации результатов творческой 

деятельности. 

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ. Авторские и лицензионные договоры. Защита неимущественных 

прав автора. Актуальность использования в РФ договора франчайзинга. 

 

12. Обязательства по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания 

услуг. Оплата услуг. Возможность одностороннего отказа от исполнения 

договора возмездного оказания услуг. Договор хранения. Срок хранения. 

Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. Исполнение и прекращение договора 

хранения. Хранение вещей, осуществляемое органами внутренних дел. 

Договор складского хранения: понятие, стороны, особые характеристики. 

Складские документы. Специальные виды хранения: хранение в 

ломбарде хранение ценностей в банке; хранение ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе; хранение в камерах хранения 

банковских организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение в 

гостиницах. Хранение вещей являющихся предметом спора. 

13. Заемные и кредитные обязательства. Факторинг. 

Договор займа. Проценты по договору займа. Оспаривание договора 

займа. Целевой заем. Формы заемного обязательства. Вексель и 

облигация, сравнительная характеристика. Договор государственного и 

муниципального займа. Кредитный договор: сравнительная 

характеристика с договором займа. Виды кредитного договора. 

Товарный кредит. Коммерческий кредит. Договор финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга). Договор банковского 

вклада. банковского счета. Формы безналичных расчетов: расчет 

платежными поручениями, аккредитив, инкассо, чеки. 

14. Транспортные договоры. 

Договор перевозки грузов. Обязанности перевозчика, грузоотправителя, 

грузополучателя. Особенности форм договора перевозки грузов. Правила 

«ИНКОТЕРМС». Договор перевозки пассажира. Форма договора 

перевозки пассажира. Права Пассажира. Договор фрахтования. Договор 

об организации перевозок. Договор транспортной экспедиции. Стороны 

договора транспортной экспедиции, их права и обязанности. Форма 

договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 

15. Договоры по оказанию юридических и фактических услуг. 

Договор поручения. Лично доверительный характер договора поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия 

одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его 



 

интересе. Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная 

характеристика с договором поручения. Агентский договор. 

Юридическая характеристика агентского договора. Доверительное 

управление имуществом. Отличие доверительного управления 

имуществом о доверительной собственности. Объект доверительного 

управления. Учредитель управления и доверительный управляющий. 

Прекращение договора управления имуществом. Доверительное 

управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

16. Договор простого товарищества 

Договор простого товарищества. Стороны договора простого 

товарищества: индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 

организации. Вклады товарищей. Правовое положение имущества, 

внесенного товарищами. Ответственность товарищей. Участие 

товарищей в распределении прибыли, расходов и убытков. Прекращение 

простого товарищества. Негласное товарищество: учредительный 

договор, понятие, цель создания. 

17. Внедоговорные обязательства 

Публичное обещание награды: понятие, участники, форма объявления. 

Понятие и условия возникновения обязательств вследствие причинения 

вреда. Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс 4 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Доказательственное право         

» заключается в  углубленном изучении работы с доказательствами, 

формирование у студентов уголовно-правовой специализации 

теоретических представлений по проблемным вопросам доказывания в 

уголовном процессе и навыков его практического осуществления. 

Задачи дисциплины «Доказательственное право»          

состоят в следующем: 

- формирования у будущих юристов комплексных знаний о 

правовом регулировании доказывания в уголовном судопроизводстве в 

РФ и детальное ознакомление студентов с основными понятиями 

дисциплины, изучение норм, регулирующих деятельность по 

обоснованию процессуальных решений в уголовном судопроизводстве 

как в целом, так и на различных этапах производства по делу, в 

различных правовых ситуациях;  приобретения студентами навыков и 

умений по собиранию доказательств, их. 

- проверке и оценке, обоснованию процессуальных решений и 

производству процессуальных действий.  развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной 

 - коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на 

семинарских занятиях, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Тематическое 

содержание 

1. Доказывание как способ опосредованного познания 

Понятие процессуального права и проблемы судебного права. Вопрос о 

процессуальном праве и единстве процессуальных отраслей. Концепция 

судебного права. Понятие юридического процесса. Понятие 

юридического процесса и процессуального права как теории. 

Понятие и содержание теории доказательств и ее соотношение с 

доказательственным правом. Понятие  и признаки теории доказательств. 

Понятие, цели, содержание, структура и методы теории доказательств. 

Доказательственное право. Структура и содержание. 

 Методологическая основа теории доказательств. Понятие и значение 

метода и методологии в юридической науке. Теория познания – 

методологическая основа теории доказывания. Отличие процесса 

познания от процесса доказывания. Теория отражения и ее значение в 

теории доказывания. Особенности ретроспективного познания. Два 

уровня отражения и два уровня доказывания. Понятие и признаки факта. 

Понятие и признаки информации. Понятие и признаки знания.  

2. Понятие доказательств, их классификация 

Вопрос о понятии доказательств в науке теории доказывания. Донаучная 



 

(архаическая) концепция, понятие доказательств как факта, 

«двойственная концепция», информационная концепция доказательств, 

«смешанная» или «синтезированная» теория доказательств, 

«прагматическая» модель понятия доказательств, «системная» концепция 

доказательств.   

 Относимость и допустимость доказательств. Правила допустимости 

доказательств, правило надлежащего субъекта доказывания, правило 

надлежащего источника, правило надлежащей процедуры, правило 

«плодов отравленного дерева». Проблема «ассиметрии» доказательств. 

Достаточность и достоверность доказательств. Классификация 

доказательств. Основания для классификации. Доказательства личные и 

предметные. Источники и средства доказывания. Первоначальные и 

производственные. Обвинительные и оправдательные. Прямые и 

косвенные. 

3. Цель, предмет и пределы доказывания 

Понятие, содержание и характер истины в уголовном и гражданском 

процессе. Понятие объективной и формальной истины. Понятие истины 

в философии в зависимости от гносеологической модели познания. 

Предмет доказывания и предмет исследования. Структура и система 

предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовным делам. Вопрос о предмете доказывания на различных стадиях 

процесса. Пределы доказывания 

4. Процесс доказывания 

Понятие процесса доказывания. Процесса доказывания как 

познавательного и удостоверительного процесса. Понятие этапов 

(элементов) процесса доказывания и их значение. Понятие процесса 

доказывания как познавательно-практической, логической и 

психологической деятельности. Представление, собирание, проверка, 

исследование, оценка, использование доказательств  в судопроизводстве.  

Оценка доказательств: понятие стороны основания. Принцип свободы 

оценки доказательств. Понятие внутреннего убеждения как основания, 

результата метода и критерия оценки доказательств. Понятие совести 

при оценки доказательств. Особенности доказывания в различных 

стадиях уголовного процесса. Особенности доказывания в стадии 

возбуждения уголовного дела. Особенности доказывания в стадии 

назначения судебного заседания. Особенности доказывания в стадии 

апелляционного, кассационного и надзорного производства. 

5. Субъекты доказывания 

Бремя доказывания и обязанность доказывания в разных видах 

процессов. Понятие бремени доказывания как обязанности доказывания, 

как субъективного права. Понятие бремени доказывания в английской 

системе доказательств. Понятие бремени доказывания как 

самостоятельного правового явления. 

Вопрос о субъектах доказывания в уголовном и гражданском процессе. 

Критерии отнесения участников процесса к субъектам доказывания. 

Классификация субъектов и участников  процесса доказывания в 

уголовном и гражданском процессе. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЗАРУБЕЖНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Зарубежный уголовный процесс» – 

сформировать у обучающихся системные знания об основных 

направлениях и институтах уголовного процесса зарубежных стран и его 

соотношение с уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Это позволит обучающимся в перспективе применять 

полученные знания для решения задач в правоприменительной и иных 

видах профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  

- приобрести знание основных теоретических концепций 

развития уголовного процесса зарубежных государств; 

- уяснить положения теории уголовного процесса в зарубежных 

государствах; 

- усвоить понятийно-категориальный аппарат в области 

уголовного процесса зарубежных государств; 

- приобрести основы знания уголовно-процессуального 

законодательства и принципов его применения в зарубежных 

государствах. 

 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Уголовный процесс в современных зарубежных государствах: 

общие положения и основные тенденции развития 

Понятие уголовного процесса, его структура и стадии. Историческая 

форма уголовного процесса, ее понятие. Основные черты 

обвинительного, инквизиционного (розыскного), состязательного и 

смешанного процессов. Соотношение этих форм процесса, их 

происхождение и влияние на построение уголовного судопроизводства в 

современном мире. 

Общая характеристика источников уголовно-процессуального права 

современных зарубежных стран. Особенности источников уголовно-

процессуального права в государствах с континентальными и 

англосаксонскими правовыми системами. Роль в регламентации 

уголовного судопроизводства норм писаного и неписаного права, 

внутригосударственного и международного права, законов и 

подзаконных актов. Тенденции стабильности уголовно-процессуальных 

кодексов и 

постепенной их модернизации. 

Общая характеристика основ (принципов) уголовного процесса, 

декларированных в конституциях или иных законах, международном 

праве, нормах неписаного права, а также юридической доктриной. 

Своеобразие трактовки принципов законности; публичности 

(официальности); осуществления правосудия только судом; обеспечения 

законного, компетентного и беспристрастного суда; презумпции 



 

невиновности; состязательности и равноправия сторон; открытого 

разбирательства дел; обеспечения обвиняемому права на защиту; 

национального языка 

судопроизводства и др. Эволюция и реальное содержание этих 

принципов в современных условиях. 

Великая Хартия Вольностей, Билль о правах.  

Дифференциация судопроизводства и альтернативные способы 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. Коллегиальность судов 

первой инстанции, ее формы и соотношение с единоличным 

рассмотрением уголовных дел. Суд присяжных: основные вехи в его 

становлении и развитии, отношение к нему в странах, строящих 

уголовное судопроизводство по континентальному образцу, а равно в 

мусульманских странах, странах Юго-Восточного и Дальневосточного 

регионов. Поиски новых вариантов состава суда для рассмотрения дел об 

опасных преступлениях в судах первой инстанции. 

Взаимное влияние правотворческого и правоприменительного опыта 

разных стран на формирование уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество государств как 

одно из средств, способствующих заимствованию прогрессивных 

уголовно-процессуальных 

новелл. Поиски путей сближения содержания уголовно-процессуальных 

институтов в связи с развивающимся сотрудничеством государств в 

борьбе с преступностью. 

 

Раздел 2. Английская система уголовного процесса. 

 

Концепция уголовного процесса как разбирательства спора в суде или 

иска, предъявляемого государством (короной) лицу, привлекаемому к 

уголовной ответственности, ее влияние на определение понятия 

уголовного процесса, его предмета, а также на систему и содержание его 

стадий. Иные варианты трактовки английской юридической доктриной 

понятия уголовного судопроизводства. Основные стадии уголовного 

процесса, их последовательность. 

Досудебное производство по уголовным делам: традиционный подход и 

современные тенденции. Органы и должностные лица, осуществляющие 

досудебное производство или участвующие в нем, их полномочия и 

взаимодействие. Процессуальные действия и меры принуждения, 

совершаемые в ходе досудебного производства без участия суда. 

Процессуальные действия и меры принуждения, совершаемые в ходе 

досудебного производства на основании судебного приказа. Иные формы 

судебного контроля. Окончание досудебного производства. 

Альтернативы уголовному преследованию: сделки на случай признания 

вины, предупреждение и медиация. Процессуальная классификация 

преступлений и 

дифференциация уголовного судопроизводства. 

Обвинительные и состязательные черты процесса. Доказательственное 

право. Бремы доказывания. Стандарт доказывания. Вопросы 

допустимости доказательств. Представление 

доказательств. Оценка доказательств. Предварительное рассмотрение 

дела в суде и предание суду. Ход уголовного правосудия: Уголовный 



 

процесс в отношении преступлений, преследуемых по обвинительному 

акту. Роль полиции. Служба уголовного преследования. 

Роль мировых судей: процедура предания суду. Апелляционное 

производство. Уголовный процесс в Суде короны. Возможности 

обжалования. Ход упрощенного процесса. Положение обвиняемого лица 

в ходе процесса. 

 

Раздел 3. Уголовное процессуальное право Соединенных Штатов 

Америки 

 

Основные доктринальные и практические концепции понятия и 

содержания уголовного процесса, их роль в формировании уголовно-

процессуального права и структуры уголовного процесса, система и 

последовательность его этапов (стадий). Плюрализм в трактовке начала 

(возбуждения) производства по уголовному делу. Общая характеристика 

источников уголовно-процессуального права. 

Влияние английской правовой системы на их формирование. Факторы, 

обусловившие 

своеобразие правовой регламентации уголовного судопроизводства в 

США. Значение Конституции США, Билля о правах и конституций 

штатов как источников уголовно-процессуального права. 

Писаное право (законодательство, подзаконные акты и судейские 

правила) и его взаимодействие с неписаным правом. Значение норм и 

принципов права. Соотношение уголовно-процессуального права 

федерации и штатов. Дуализм регламентации уголовного 

судопроизводства.  

Система органов, ведущих производство по уголовным делам: общая 

характеристика. Суды федеральные и штатов, суды общей юрисдикции и 

суды ограниченной юрисдикции; разграничение их подсудности по 

уголовным делам, основы взаимоотношений с другими учреждениями, 

участвующими в уголовном судопроизводстве. Полиция и другие органы 

расследования, их система и взаимодействие. Прокуратура 

(государственная атторнейская служба), основы ее организации, роль в 

производстве по уголовным делам. Общие положения об организации 

юридической помощи и защиты по уголовным делам. 

Дуализм системы судов и иных правоохранительных органов. Основы 

разграничения компетенции в сфере уголовного судопроизводства между 

федеральными органами, органами 

штатов и местными органами. 

Основные положения доказательственного права: отношение к истине 

как цели доказывания, значение признания обвиняемым своей вины, 

относимость и допустимость доказательств, состязательность и 

ознакомление сторон с собранными фактическими данными 

(институт «раскрытия доказательств»), отдельные виды доказательств. 

Досудебное расследование уголовных дел, особенности его 

регламентации. Роль полиции, иных органов расследования и 

прокуратуры (государственной атторнейской службы) в этой стадии. 

Основные требования к собиранию фактических данных и применению 

мер процессуального принуждения (задержание, арест, залог, вызов на 

допрос, обыск). Сделки на 



 

случай признания подозреваемым своей вины, процессуальные 

предпосылки их заключения и практическое значение.  

Классификация преступлений и дифференциация уголовного 

судопроизводства. Информация и обвинительный акт. Первое появление 

подозреваемого в суде. Особенности предварительного рассмотрения 

дела у судьи-магистрата или иного уполномоченного должностного 

лица, их основные процессуальные полномочия. Предание суду на 

основании информации. Большое жюри присяжных, его организация, 

задачи и функции. Предание суду на основании обвинительного акта. 

Сделки по поводу признания обвиняемым своей вины 

на этой стадии процесса, их значение. 

Начальные этапы производства в суде первой инстанции: ознакомление 

обвиняемого с существом обвинения и выяснение его позиции по делу, 

процессуальное значение признания обвиняемым своей вины в 

совершении преступления; заявление сторонами и рассмотрение судом 

ходатайств до начала судебного разбирательства. Процессуальная роль 

судьи в судебном 

разбирательстве. Формирование жюри присяжных (история и значение 

этого института, основные особенности процедуры отбора присяжных 

для разбирательства конкретного уголовного дела, безмотивные и 

мотивированныет отводы, права и обязанности присяжных, их 

процессуальные взаимоотношения с судьей-профессионалом). 

Порядок исследования доказательств и прений сторон. Вынесение 

вердикта. «Предприговорное» расследование и назначение наказания. 

Особенности упрощенного (суммарного) судопроизводства по 

уголовным делам. Ускорение уголовного процесса и дифференциация 

суммарного производства. 

Обжалование приговоров и иных решений по уголовным делам 

(апелляция). Основные судебные инстанции, осуществляющие проверку 

приговоров по жалобам. Верховный суд США, его место в системе 

апелляционных инстанций и роль в конституционном контроле и 

правотворчестве. Виды апелляции. Порядок их подачи и рассмотрения.  

Институт «habeas corpus» и его значение как способа судебного контроля 

за ограничением или лишением свободы. 

 

Раздел 4. Уголовное процессуальное право Франции 

 

Общая характеристика источников французского уголовно-

процессуального права. Наполеоновский Кодекс уголовного следствия 

1808 г. и его значение.  Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. 

Структура кодекса, его изменения и дополнения. Реформа и 

контрреформа 1993 г., 

реформа 2000 г. Роль Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в регулировании французского уголовного процесса. 

Основы теории доказательств. Бремя доказывания. Средства 

доказывания и виды доказательств. Учение о силе доказательств. 

Понятие внутреннего убеждения и его роль в оценке доказательств. 

Система стадий уголовного процесса. Трехчленная материально-

правовая классификация преступных деяний (преступления, проступки и 

правонарушения) и дифференциация уголовного процесса. 



 

Стадия дознания как начальная стадия уголовного процесса и ее общая 

характеристика. Судебная полиция как орган дознания, ее состав и 

отличия от административной полиции. Формы дознания. 

Процессуальные действия в стадии дознания. Окончание дознания. 

Понятие публичного и гражданского исков. Концепция соединенного 

процесса. Возбуждение публичного иска как стадия уголовного 

процесса. Теория разграничения процессуальных функций. Прокуратура 

как орган уголовного преследования. Ее полномочия в этой стадии 

уголовного процесса и варианты принимаемых решений: возбуждение 

уголовного преследования, условный и безусловный отказы в 

возбуждении уголовного преследования; медиация, штраф по 

соглашению. Процессуальные способы возбуждения уголовного 

преследования по инициативе прокурора. 

Процессуальные способы возбуждения уголовного преследования по 

инициативе потерпевшего. 

Понятие и основные черты предварительного следствия; круг уголовных 

дел, по которому оно производится. Органы предварительного следствия 

(следственный судья и следственная камера апелляционного суда), их 

общая характеристика. Начало предварительного следствия первой 

инстанции. Следственные действия и меры пресечения. Процессуальные 

функций судьи по свободам и заключению. Порядок привлечения к 

рассмотрению (предъявления обвинения). 

Окончание предварительного следствия первой инстанции. 

Предварительное следствие второй инстанции: виды полномочий 

следственной камеры и варианты принимаемых ею решений. 

Дифференциация судебного разбирательства и система судов, 

рассматривающих уголовные дела по существу. 

Производство по делам о преступлениях. Понятие и состав суда ассизов, 

его эволюция в XIX и XX вв. Этапы рассмотрения дела в суде ассизов: 

действия до судебного заседания, формирование жюри, судебное 

следствие, судебные прения, вынесение решений по публичному и 

гражданскому искам. Процедура в суде ассизов в случае отсутствия 

подсудимого. 

Состав и компетенция исправительного и полицейского судов. Основные 

правила судебного разбирательства по делам о проступках и 

правонарушениях. Виды особых производств: заочное производство и 

упрощенные (ускоренные) производства, их характеристика. 

Классификация способов пересмотра приговоров и иных судебных 

решений по уголовным делам. Аппеляция и ее общая характеристика. 

Понятие и основные черты апелляции. Производство в апелляционном 

суде, 

виды его решений. Апелляционный суд ассизов как результат реформы 

2000 г. Понятие и виды кассации, ее основные черты. Круг кассационных 

оснований. Производство в Кассационном суде. Особенности кассации в 

интересах закона. Ревизия и ее общая характеристика. Этапы 

ревизионного 

производства. 

 

 

Раздел 5. Уголовное процессуальное право Германии 



 

 

Германская концепция уголовного процесса как процесса особого типа. 

Основы теории доказательств и доказательственного права. Понятие 

доказательства. Понятие и виды доказывания. Цель, предмет, бремя 

доказывания. Запреты в доказывании. Характеристика отдельных видов 

доказательств: а) показаний обвиняемого, признания или отрицания им 

своей 

вины; б) показаний свидетеля; в) заключения эксперта; г) вещественных 

доказательств, результатов звуко- и видеозаписи. 

Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения, их 

цель и правовая природа. Следственный арест обвиняемого. Основания и 

порядок заключения под стражу. Судебный контроль за законностью 

ареста, содержания под стражей и продления его сроков. Задержание, его 

основания и судебный контроль за ним. 

Предварительное расследование, его эволюция и современное состояние. 

Прокурорское дознание как единственная форма предварительного 

расследования по действующему законодательству, его задачи. Роль 

полиции в производстве неотложных процессуальных действий. Понятие 

и виды подозрения. Следственные действия прокуратуры и полиции, 

различия в их процессуальном оформлении. Обеспечение обвиняемому 

права на защиту и его допрос. Варианты окончания дознания. 

Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ. Предание 

обвиняемого суду. Судебные органы, уполномоченные решать этот 

вопрос. Процедура рассмотрения дела в порядке предания суду и виды 

судебных решений, принимаемых в этой стадии уголовного процесса. 

Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного 

судопроизводства, ее концептуальные основы и общие условия. 

Участники судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного разбирательства. 

Судебное следствие: его цели, объем исследования доказательств, 

дискреционные полномочия председательствующего. Судебные прения и 

последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Виды 

приговоров. Общая характеристика способов обжалования судебных 

решений. 

Апелляционное производство. Форма и сроки апелляционного 

обжалования. Основания 

отклонения апелляционной жалобы без ее рассмотрения по существу. 

Порядок судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Виды и 

содержание принимаемых решений. Ревизионное производство. 

Основания и абсолютные поводы ревизионного обжалования. 

Требования к содержанию ревизионной жалобы. Порядок рассмотрения 

дела в ревизионной инстанции. Виды и содержание принимаемых 

решений. 

Возобновление производства, оконченного вступившим в законную силу 

приговором суда. Основания возобновления производства в интересах и 

не в интересах подсудимого. Содержание и форма ходатайства о 

пересмотре дела. Предварительная проверка по заявленному 

ходатайству. Виды судебных решений, принимаемых по ходатайству. 

Особые виды производства. Судейский приказ о наказании. Применение 

мер исправления и безопасности. Процедура конфискации предметов 



 

преступления. 

 

Раздел 6. Защита участников уголовного процесса, содействующих 

правосудию в отдельных зарубежных странах 

 

Международно-правовое регулирование защиты участников уголовного 

процесса, содействующих правосудию. Понятие и классификация 

участников уголовного процесса, содействующих правосудию. Понятие 

и классификация мер защиты. Система мер защиты участников 

уголовного процесса, содействующих правосудию в отдельных 

зарубежных странах (США, Германия, некоторые страны СНГ и 

Прибалтики). 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.29 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Земельное право» заключается в 

комплексном всестороннем изучении студентами характера и 

особенностей земельных отношений и формирование четкого 

представления о правовом регулировании данных отношений в 

Российской Федерации 

Задачи дисциплины «Земельное право» состоят в следующем: 

- изучение студентами основных положений теории земельного 

права, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, а 

также общих понятий и категорий институтов земельного права.  

- формирование у студентов понятийного аппарата, используемого 

при регулировании земельно-правовых отношений. 

- комплексное изучение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере регулирования 

земельных отношений, овладение методикой их правового анализа и 

формирование навыков по выявлению тенденций развития 

законодательства и правоприменительной практики в сфере 

регулирования земельно-правовых отношений.  

- ознакомление студентов с существующей правоприменительной 

практикой в области применения земельного законодательства.  

- формирование у студентов навыков комплексного и 

всестороннего изучения и самостоятельного выявления признаков, 

характера и особенностей земельно-правовых отношений в сфере 

использования и охраны земель Российской Федерации всех категорий и 

правильного применения источников права в их отношении. 

- формирование у обучающихся навыков юридических действий 

по защите земельных прав и формирование четкого представления о 

правовом регулировании данных отношений в Российской Федерации.  

- рассмотрение обучающимися положений о вещных и 

обязательственных правах в земельном и гражданском праве, изучение 

вопросов их возникновения, ограничения, изменения и прекращения. 

- изучение вопросов управления в сфере использования и охраны 

земель. 

- рассмотрение особенностей юридической ответственности за 

земельные правонарушения. 

-  исследование вопросов, связанных с правовым регулированием 

отношений по использованию отдельный категорий земель с 

учетом особенностей их правового режима. 

Тематическое 

содержание 

1. Общая характеристика земельного права 

Предмет земельного права. Понятие и особенности земельных 

отношений как предмета земельного права. Объекты общественных 

земельных отношений. Земля как природный объект. Земля как 

природный ресурс – объект хозяйствования. Земля как недвижимость, 



 

объект собственности и объект гражданского оборота. Методы 

земельного права. Понятие и принципы земельного права. Место 

земельного права в правовой системе, его соотношение 

конституционным, гражданским, административным, экологическим и 

другими отраслями права. Роль и место земельного права в 

профессиональной компетентности юриста.  

Земельно-правовой строй в дореволюционной России. Отмена 

крепостного права по реформе 1861 г. Столыпинские реформы и их 

значение для развития России. Земельно-правовой строй в России после 

Октябрьской революции. Регулирование земельных отношений в период 

1940-1980-х гг. Перестройка земельных отношений в СССР (1989-1991 

гг.). Земельная реформа в Российской Федерации.  

 Понятие земельных правоотношений. Объекты земельных 

правоотношений. Земельный участок как объект земельных 

правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Основания 

возникновения земельных правоотношений Основания изменения и 

прекращения земельных правоотношений. 

Понятие и особенности источников земельного права. Система 

источников земельного права. Законы как источники земельного права. 

Подзаконные нормативно-правовые акты как источники земельного 

права. Государственные стандарты, технические регламенты, 

природоохранные, градостроительные, строительные, санитарные, 

противопожарные, иные специальные нормы и правила, другие 

нормативно-технические акты (документы), их соотношение с 

источниками земельного права. Значение судебно-арбитражной практики 

в регулировании земельных отношений. 

2. Правовые формы использования земель 

Понятие собственности и права собственности на землю и другие 

природные ресурсы. Объекты права собственности на землю. Формы и 

виды собственности на землю. Государственная собственность на землю. 

Разграничение государственной собственности на землю. 

Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на 

землю. Земельные участки, изъятые и ограниченные в обороте. 

Основания изменения и прекращения права собственности на землю. 

Права и обязанности собственников земельных участков по 

использованию земель. Государственная регистрация права 

собственности на землю и перехода права собственности на землю. 

Документы, юридически оформляющие право собственности на 

земельные участки. 

 Понятие прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. 

Виды правовых форм использования земель. Отдельные виды прав на 

землю лиц, не являющихся собственниками земли. Выбор права 

пользования и его оформление в соответствии с  нормам земельного 

права Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Право ограниченного пользования земельным участком 

(сервитут) и его виды. Аренда земельного участка. Безвозмездное 

срочное пользование земельным участком и его виды. Служебные 

наделы. Плата за землю и оценка земли. 

Понятие и состав земель Российской Федерации. Категории земель в 



 

Российской Федерации. Целевое назначение земель. Разрешенное 

использование земельного участка. Понятие и виды управления 

использованием и охраной земель. Государственный кадастровый учет 

земель. Понятие государственного земельного кадастра. Состав сведений 

и документов государственного земельного кадастра. Основания 

приостановления проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков или отказа в проведении государственного 

кадастрового учета земельных участков. Требования к 

правоустанавливающим документам, отражающим решения в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ в сфере земельного права 

субъектами права. Землеустройство: понятие и виды. Понятие 

предоставления земельных участков из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. Государственный 

контроль за использованием и охраной земель. 

3. Ответственность за земельные правонарушения 

Правовые основы охраны земель. Цели охраны земель. Содержание 

охраны земель. Правовое обеспечение мелиорации земель. 

Государственное регулирование обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Использование земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Права и 

обязанности собственников земельных участков и землепользователей, 

арендаторов в области охраны земель. 

Понятие и виды юридической ответственности за земельные 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения. 

Административная ответственность за земельные правонарушения. 

Уголовная ответственность за земельные правонарушения. Возмещение 

вреда, причиненного земельным правонарушением. 

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Сельскохозяйственные организации как субъекты сельскохозяйственного 

землепользования. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Купля-продажа земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. Аренда земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. Предоставление земельных участков 

гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду. Особенности 

оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Правовые режимы использования земель 

Понятие правового режима земель населенных пунктов. Границы 

населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов. Зонирование 

территории населенных пунктов. Градостроительный регламент 

территориальной зоны и обязательность его соблюдения. Виды и состав 

территориальных зон. Порядок использования земельных участков 

отдельных территориальных зон: жилых, общественно-деловых, 

производственных, зон инженерных и транспортных инфраструктур, 

рекреационных, зон особо охраняемых территорий. 

Понятие, общая характеристика целевого назначения и состава земель 

промышленности и иного специального назначения. Особенности 

правового режима земель промышленности и иного специального 



 

назначения 

Правовой режим земель промышленности Правовой режим земель 

транспорта и энергетики Правовой режим земель обороны. 

Граждане как субъекты земельных правоотношений. Объекты земельных 

прав граждан и виды использования земель. Предоставление и правовой 

режим использования земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства. Предоставление и правовой режим использования 

земельных участков для садоводства, огородничества, животноводства, 

сенокошения и пастьбы скота. Предоставление и правовой режим 

использования земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, дачного и гаражного строительства. 

Понятие и состав земель лесного фонда. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения прав лесопользователей. Особенности 

управления землями лесного фонда. Органы управления, их 

компетенция.  

Понятие и состав земель водного фонда. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения прав водопользователей. Особенности 

управления землями водного фонда. Органы управления, их 

компетенция. 

Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой режим 

закрытых административно-территориальных образований, земель 

природно-заповедного фонда, земель курортных, лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон, земель историко-культурного 

назначения. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.21.  

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3-4 семестры - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» – 

обучение студентов иностранному языку, свойственному 

профессиональной сфере деятельности человека, навыкам и этикету 

делового общения. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в сфере 

юриспруденции на иностранном языке; 

- ознакомить студентов с особенностями юридических профессий 

и судебных систем в странах изучаемого языка; 

- научить студентов выполнять поиск иноязычной информации в 

своей профессиональной сфере; 

- ознакомить студентов с онлайн-сервисами, необходимыми в 

работе современного юриста. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие права 

Формирование коммуникативных компетенций по теме. Развитие у 

студентов учебно-познавательных компетенций в рамках работы со 

словарями, учебными материалами, аудио и видео компонентами. 

Present Simple. There is (are). Present Continuous. Past Simple. Past 

Continuous. Word order. Стилистически нейтральная наиболее 

употребительная лексика, относящаяся к деловому английскому языку. 

Интерактивные презентации,  парная и групповая работа на ресурсе 

Jamboard. 

 

Раздел 2. Источники современного права 

Развитие навыков изучающего чтения. Способы выражения сравнения и 

противопоставления. 

Развитие навыков участия в диалоге.  

Modal Verbs (1). Questions. Irregular verbs. I will and I’m going to. Present 

Perfect. Сочетаемость слов. 

Создание и обсуждение на занятии подкастов, записанных на сервисе 

www.podomatic.com.  

 

Раздел 3. Гражданское и публичное право 

Развитие у студентов продуктивных навыков письма в формате 

написания делового письма. Personal pronouns. Past Simple and Present 

Perfect Active. Past Perfect Active.  

Работа с облаком слов, создание кроссвордов на конструкторе udoba.org. 

 

Раздел 4. Гражданское и уголовное право 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания  и 

выборочным извлечением информации на базе материалов. 

Формирование навыков  составления отчётов. Present and Past Simple 



 

Passive. Present and Past Continuous Passive. Present and Past Perfect 

Passive. Основные речевые модели для передачи основного содержания 

текста. Знакомство с основными типами словарей: двуязычными и 

одноязычными. 

Занятие с использованием онлайн-музея криминалистики 

https://sites.google.com/site/crimesceneanalysis/, VR-team-building  

https://www.teambonding.com/programs/corporate-crime-scene-

investigation/. 

 

Раздел 5. Юридические профессии в Великобритании 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения по теме. 

Развитие навыков монологической речи. Развитие навыков аудирования 

по теме. Modal Verbs (2). So and such. Degrees of comparison of adjectives 

and adverbs.  Связующие слова.  

Групповая работа с интерактивным контентом joyteka.ru, урок по лексике 

на платформе Взнания vznaniya.ru. 

 

Раздел 6. Судебная система Англии 

Способы выражения жалобы, просьбы, сравнения положительных и 

отрицательных положений. Countable and uncountable nouns. Noun+noun. 

Much, many, little, few. Reflexive pronouns. Any, some, no. Adjectives 

ending in –ing and –ed. Conditionals. Adjectives: word order. Reported 

speech. Articles. Present tenses for the future. Noun+preposition. 

Verb+preposition. 

Знакомство с лексикой формального и неформального стилей речи. 

Базовая терминология специальности. 

Развитие навыков просмотра видеоматериалов. 

 

Раздел 7. Цифровизация юриспруденции, эволюция цифрового права 

Компетенции современного юриста. 

Большие данные и искусственный интеллект на службе юриста 

настоящего и будущего. 

Презентация в сервисе Canva, демонстрация применения чат-ботов в 

онлайн-услугах. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.08 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1-2 семестры - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – сформировать у 

студентов способность осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке. 

Задачи дисциплины:  

- изучение грамматических основ, правил словообразования и 

сочетаемости слов, произносительных норм и синтаксических структур 

иностранного языка; 

- развитие речевых умений в устной и письменной речи, 

необходимых для делового общения в профессиональной деятельности; 

- усвоение лексико-фразеологического материала в рамках 

изучаемой тематики: 

- развитие навыков устной речи, чтения иноязычной литературы с 

целью поиска необходимой информации, понимания иноязычной речи на 

слух; 

- формирование и развитие умений и навыков самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения с использованием 

средств иностранного языка; 

- изучение культурных особенностей стран изучаемого языка, 

овладение умениями и навыками искусства межличностного общения, 

понимание деловой культуры других стран. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Родственные отношения и личностные характеристики. 

Формирование коммуникативных компетенций по теме. Развитие у 

студентов учебно-познавательных компетенций в рамках работы со 

словарями, учебными материалами, аудио и видео компонентами. 

Развитие у студентов продуктивных навыков письма в формате 

изложения элементарной личной информации о себе, родственниках, 

друзьях и знакомых. Развитие продуктивных навыков письма в формате 

написания коротких личных электронных писем и представления личной 

информации.  

Present Simple. There is (are). Present Continuous. Past Simple. Past 

Continuous. Word order. Modal Verbs (1).  

Понятие о нормативном литературном произношении. Долгие и краткие 

гласные звуки.  

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку. Сочетаемость слов. 

 

Раздел 2. Описание ряда профессий и качеств, необходимых для их 

выполнения. 

Формирование навыков монологической и диалогической речи по теме. 

Развитие навыков изучающего чтения. Способы выражения сравнения и 

противопоставления. 

Questions. Irregular verbs. Present Perfect. Personal pronouns. Past Simple 



 

and Present Perfect Active. Past Perfect Active. 

Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция 

гласных). Чтение транскрипции. 

Наиболее распространенные разговорные формулы, клише. 

 

Раздел 3. Знакомство с достопримечательностями стран изучаемого 

языка. 

Формирование прагматических умений, включающих способность и 

готовность ориентироваться в незнакомой стране, устанавливать речевой 

контакт при путешествии. Развитие навыков аудирования, 

монологической и диалогической речи на базе тематически 

ориентированных материалов. Развитие навыков просмотра 

видеофильмов.  

I will and I’m going to. Present and Past Simple Passive. Present and Past 

Continuous Passive. Present and Past Perfect Passive.  

Закрепление правильной артикуляции.  

Основные речевые модели для передачи основного содержания текста. 

Связующие слова. 

 

Раздел 4. Проблемы образования в англоязычном мире. 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения по теме. 

Развитие навыков монологической речи (презентация) на базе 

тематически ориентированных текстов и аудиозаписей по теме. 

Формирование у студентов навыков письма в формате изложения своего 

мнения о необходимости высшего образования, отличиях образования в 

Великобритании и США. 

So and such. Adjectives: word order. Degrees of comparison of adjectives and 

adverbs. Countable and uncountable nouns. Noun+noun. Much, many, little, 

few. Any, some, no. 

Одноударные и двуударные слова. Интонация стилистически 

нейтральной речи (повествование, вопрос).  

Знакомство с основными типами словарей: двуязычными и 

одноязычными. 

 

Раздел 5. Мир изучаемого языка. 

Формирование прагматических умений, включающих способность и 

готовность соблюдать социальные нормы и речевой этикет носителей 

языка.  

Развитие навыков аудирования, монологической и диалогической речи 

на базе тематически ориентированных материалов «Путешествие», 

«Национальные традиции, праздники, народное творчество, культура 

англоязычных стран». Развитие навыков просмотра видеофильмов.  

Present tenses for the future. Noun+preposition. Verb+preposition. 

Совершенствование произносительных навыков и навыков 

интонирования простых и сложных предложений.  

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика общего 

языка. 

 

Раздел 6. Мир человеческих увлечений. 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения по теме. 



 

Развитие навыков монологической и диалогической речи по темам 

«Спорт», «Любимые занятия». Способы выражения суждений «за» и 

«против». Развитие у студентов продуктивных навыков письма в 

формате изложения информации о своих увлечениях и занятиях спортом. 

Формирование навыков просмотра видеофильмов.  

Be (get) used to smth. Used to do smth. Conditionals.  

Ритм речи: ударные и неударные слова.  

Знакомство с лексикой формального и неформального стилей речи. 

 

Раздел 7. Экологические проблемы планеты. 

Формирование коммуникативных компетенций по теме (ролевая игра). 

Развитие у студентов учебно-познавательных компетенций работы со 

словарями, учебными материалами, аудио- и видео- компонентами. 

Способы выражения причинно-следственных связей, выражение 

контрастных суждений, соединение высказываний. Развитие навыков 

письма в формате написания деловых писем и аннотаций.  

Reported speech. Articles.  

Базовая терминология специальности. Знакомство с терминологическими 

словарями. 

 

Раздел 8. Общество и личность. 

Развитие у студентов учебно-познавательных компетенций в рамках 

работы со словарями; учебными материалами, аудио- и видео-

компонентами по темам «Взаимоотношение людей различных культур», 

«Правила безопасной жизнедеятельности», «Бережное отношение к 

историческому наследию», «Способность к саморазвитию». Развитие 

навыков письма в формате написания деловых писем, отчетов, 

письменных творческих работ.  

Reflexive pronouns. Modal Verbs (2). Adjectives ending in –ing and –ed.  

Специфика терминов и словосочетаний в британском и американском 

английском. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.31 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» заключается в обучении студентов 

необходимым навыкам работы с компьютерными правовыми системами, 

поиску документов в различных ситуациях и их изучению, анализу 

правовых проблем, сохранению результатов работы, созданию 

собственного информационного пространства, изучению особенностей 

поиска и анализа информации из специализированных разделов систем 

«Гарант» и «КонсультантПлюс», а также навигации в среде WWW. 

Задачи дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности»       состоят в следующем: 

- изучение современных тенденций в развитии информационных 

технологий применительно к правовой информации. 

-  изучение основных принципов и тенденций развития методов 

сбора, хранения и обработки информации. 

-  изучение возможностей и основных принципов использования 

информационносправочных систем. 

Тематическое 

содержание 

1. Введение в дисциплину «ИТ в юриспруденции». Теория информации. 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации 

Понятие информации.  Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свой-

ства информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи информации. Меры и 

единицы количества и объема информации. Основные процессы 

преобразования информации. Информационный обмен. 

2. Информационные технологии: основные понятия, терминология и 

классификация. Их роль в современном  обществе 

Понятие информационной технологии (ИТ). Этапы развития ИТ. Виды 

процессов, реализуемых в составе ИТ Основные компоненты ИТ. 

Предметная, обеспечивающая, функциональная ИТ. Проблемы 

использования ИТ. Классификация ИТ. ИТ обработки данных. ИТ 

управления. ИТ автоматизированного офиса. ИТ поддержки принятия 

решений. ИТ экспертных систем. Экономическая эффективность 

используемых программных средств 

3. Информационные системы. Виды. Основные понятия, назначение. 

Определение информационной системы, интегрированные 

информационные системы, их использование для решения стандартных 

задач в профессиональной деятельности. Компьютерные справочно – 

правовые системы. 

4. Офисные компьютерные технологии. Компьютерные системы 

подготовки электронных унифицированных документов 

Технология разработки электронных унифицированных документов 

(форм бланков, таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в 



 

повседневной практике. Защита электронных документов и их отдельных 

фрагментов. Создание гипертекстовых документов. Инструментальные 

средства форматирования таблиц. Приемы эффективной разработки 

документов сложной структуры. 

Технология электронных таблиц. Адресация. Организация вычислений, 

применение встроенных функций. Графическое представление данных. 

Средства анализа табличных данных. Консолидация. Использование 

расширенного фильтра. Подбор параметра. Поиск решения. Таблицы 

подстановки. Промежуточные итоги. Сводные таблицы. Защита 

электронных таблиц от несанкционированного доступа. 

5. Технология корпоративной работы с документами 

Microsoft Outlook как средство автоматизации рабочего места 

руководителя. Основные компоненты Microsoft Outlook. Варианты 

представлений. Интерфейс Microsoft Outlook. Приемы работы с 

документами Outlook. 

6. Технология баз данных. 

 Использование баз данных для организации хранения данных 

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

Реляционные базы данных и их основные особенности. Системы 

управления базами данных, их назначение. 

Технология создания базы данных для хранения картотек. Организация 

поиска информации в базе данных, технология формирования 

аналитической информации. Методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи информации. 

Способы защиты электронных документов и их отдельных фрагментов 

7. Ресурсы Интернет,  их назначение и характеристика 

Ресурсы Интернет их назначение и характеристика. Технологии работы с 

информационной системой глобальной сети. Информационная 

безопасность. Поисковые системы. 

8. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 

Сетевые технологии обработки данных. Поиск и обмен информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы 

защиты информации, основные требования информационной 

безопасности и сведений, составляющих государственную тайну. 

Источники угроз безопасности в сетях 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИИ) 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

 

Б1.О.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся представления о куль

турно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европей

ской цивилизации; систематизированных знаний об основных законо

мерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России  

Задачи дисциплины:  

- выработка у студентов понимания гражданственности и патриотизма 

как стремления своими действиями служить интересам Отечества; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; мес

та человека в историческом процессе; 

- выработка понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаи

модействии, многовариантности исторического процесса; 

- получение навыков исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать инфор
мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин
ципами научной объективности и историзма. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Предмет исторической науки. Методология истории.  

Сущность и формы исторического знания. Предмет исторической науки. 

Методы изучения истории. Методология истории. Исторические 

источники, их виды (вещественные, письменные, изобразительные, 

фонические). Объективность исторического познания, его возможность и 

предпосылки. Социальные функции исторической науки (научно-

познавательная, социальной памяти, воспитательная, прогностическая). 

 

Раздел 2. Цивилизация и их типы. Истоки Российской цивилизации. 

Типы цивилизаций. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности.  

Территория восточных славян в VI-IX вв. в системе Древнего мира. 

Образ жизни древних славян. Картина языческого мира. Предпосылки 

складывания государства у восточных славян. Ранние политические 

объединения. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

Дискуссия вокруг Норманнской теории происхождения Древнерусского 

государства. Ранняя древнерусская держава. Походы Олега и Игоря. 

Византия и Русь. Договоры с греками. Новая смута и утверждение в 

Киеве Владимира. Древнерусское государство в период расцвета. 

Особенности социально-политического строя Древней Руси. Владимир и 

его реформы. Геополитические, социальные, культурные предпосылки 

принятия христианства. Обоснованность культурно-исторического 



 

выбора. Своеобразие восточного христианства. Междоусобицы Ярослава 

с Мстиславом и новое объединение Руси. Расцвет страны при Ярославе 

Мудром. Становление раннефеодальных отношений. Эволюция 

государства в XI-XII в. Политический распад Киевской Руси. 

Образование самостоятельных княжеств – государств. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Рождение монгольской 

державы. Завоевание монголов. Трагедия на Калке. Ордынское 

нашествие на Русь и Северный Кавказ. Завоевание Северо-восточной 

Руси. Взятие Киева. Поход Батыя в Европу. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Система ордынского господства. Последствия 

монгольского завоевания и золотоордынского ига на Руси. 

 

Раздел 3. Объединение русских земель и Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, образование Московского государства (ХIV - начало ХVI 

вв.) 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, образование Московского государства 

(ХIV - начало ХVI вв.) производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 

психология. Политическая система XIV в. Борьба за первенство между 

русскими княжествами. Усиление Москвы. Деятельность Ивана Калиты. 

Собирание сил. Куликовская битва. Московская Русь в конце XIV – 

начале XVвв.: между Сараем и Вильно. Деятельность Ивана III по 

сознанию единого государства. Подчинение независимых княжеств. 

Падение монголо-татарского ига. Социально-экономическое положение 

страны. Общественная роль русской церкви. Концепция «Третьего 

Рима». 

 

Раздел 4. Социально-политическое развитие России и мира в XVI-ХVII 

вв. 

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. 

Реформы Ивана IV. Избранная рада. Внешняя политика Ивана IV. 

Завоевание Казани и Астрахани, начало присоединения Сибири. 

Национальный идеал централизованной власти. Истоки и смысл 

русского самодержавия. Ливонская война. Опричнина и ее последствия. 

Разорение центра страны, рост казачества. Династический кризис. Смута, 

ее причины и последствия. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Восстановление 

единой государственности. Первые Романовы. Этапы закрепощения 

крестьян. 

 

Раздел 5. Россия и мир в XVIII–XIX вв.: модели модернизации, 

промышленный переворот. 

Формирование колониальной системы и мирового капиталистического 

хозяйства. Роль Международной торговли. Источники первоначального 



 

накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Развитие капиталистических отношений. 

Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной 

тип социально-политической организации постсредневекового общества.  

Предпосылки петровских реформ. Задача всесторонней модернизации 

российской государства и общества. Начало деятельности Петра I. 

Социально-экономическая политика. Реформы органов государственного 

управления. Формирование новой армии и создание флота. Внешняя 

политика Петра. Реформы в области просвещения, науки, быта. 

«Мировоззренческая революция» как результат Петровских реформ. 

Цивилизационный раскол русского общества. Итог деятельности Петра: 

от Московского царства к Российской империи. Особенности 

российского абсолютизма. Период дворцовых переворотов.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVII - XVIII 

в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения 

на мировое развитие. Европейские революции XVII- XVIII вв. 

Образование США. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX 

в. и его политические, экономические, социальные и культурные 

последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Формирование капиталистического уклада в российской 

промышленности. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Либеральная программа Екатерины («Наказ») и реальная политика. 

Преобразование государственной машины и социальных отношений 

Основные задачи внешней политики. Присоединение Крыма. Разделы 

Польши. Борьба с революционной Францией. Социальные конфликты, 

их обострение в екатерининскую эпоху. Развитие общественной мысли. 

Контрреформы Павла I.  

Россия в начале XIX в. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Проекты реформ М. Сперанского. Война 1812 г. и рост национального 

самосознания. Россия и Европа после наполеоновских войн. 

Организации будущих декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Начало 

Николаевской реакции. Доктрина Уварова. Кавказская политика России. 

Общественное движение в 30 - 40-х гг. XIХ в. Крымская война и кризис 

николаевской империи. Крестьянский вопрос в середине XIX в. 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

реформ 19.11.1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные 

реформы 60–70-хх гг. (земская, городская, судебная, военная реформы; 

реформы в области народного образования и печати). Рост 

промышленности в пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Общественные движения 2-й пол XIX в.: консерватизм, 

либерализм, радикализм. Возникновение народничества. Присоединение 

Северного Кавказа и Средней Азии. Убийство Александра II. 

Контрреформы Александра III.  

Распространение марксизма в России. Возникновение марксистских 

организаций. «Искра». II съезд РСДРП. Образование партии 

социалистов-революционеров. 

 



 

Раздел 6. Основные тенденции развития России и мира на рубеже XIX –

XX вв. 

Капиталистические войны конца XIX - начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Место 

России на мировой арене. Социальный и экономический облик России 

конца XIX - начала ХХ вв. Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Россия, Европа, США. 

Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Доля иностранного капитала в российской промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 

Личность последнего русского императора Николай II. Крестьянский и 

рабочий вопрос. Русско-японская война 1904-1905. Революция 1905 года: 

причины, этапы, итоги. Манифест 17 октября и начало парламентаризма 

в России. I и II Государственные думы. Политические партии в России 

начала ХХ в.: генезис, классификация, программы, тактика. 

«Третьеиюньская» политическая система. Реформы П.А. Столыпин. 

 

Раздел 7. Россия в условиях общенационального кризиса 1917 -1918 гг. 

Стратегические планы и военный потенциал России накануне Первой 

мировой войны. Складывание военно-политических блоков. I мировая 

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

европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.  

Социально-экономическая и политическая обстановка в России в годы 

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

приближение общенационального кризиса. Причины и характер 

Февральской революции. Отречение Николая II от престола. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Сущность двоевластия. От Февраля к Октябрю. События 25-26 Октября 

1917 г. Феномен большевизма. Октябрь 1917 года в оценке историков. 

Формирование новой социально-политической и экономической 

системы. Формализация роли Советов, начало формирования 

однопартийной политической системы. Роспуск Учредительного 

собрания. Конституция 1918 г. Гражданская война и иностранная 

интервенция. Северный Кавказ во время революции и Гражданской 

войны в России. 

 

Раздел 8. Россия - СССР и мир в 1918-1985 гг. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 

1920-е гг. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 

Альтернативные пути выхода из кризиса. Становление фашистского 

режима в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

Политика «военного коммунизма». Экономический и социальный кризис 

конца 1920 – начале 1921 г. Восстание в Кронштадте. Необходимость 

новой экономической политики. Сущность и цели нэпа. Первые итоги 

нэпа. Споры о дальнейших путях развития страны. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. Противоречия нэповской 



 

модели. Особенности советской национальной политики. Образование 

СССР. Право на самоопределение: теория и реальность. Советские 

республики накануне объединения. Национально-государственное 

строительство на Северном Кавказе. Ускоренная модернизация страны: 

идеологическое обоснование и политическая практика. Годы «великого 

перелома». Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

Утверждение в СССР «сталинской модели социализма». Советское 

общество в 1930-е гг. XVII съезд ВКП(б). Убийство Кирова. Начало 

государственного террора. Политические репрессии 1930 - х гг.: 

причины, масштабы, следствия.  

Советская внешняя политика в 20-30 - гг. Современные споры о 

международном кризисе - 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй 

мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки после II Мировой войны. Распад 

антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 

лагеря и ОВД. Трудности послевоенного переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля в 

последние годы жизни Сталина. Реорганизация властных структур и 

борьба за власть после смерти Сталина. Начало хрущевских реформ. 

Политика десталинизации. Попытка демократизации общественно-

политической жизни. Значение XX съезда. «Оттепель» в духовной сфере. 

Реабилитация репрессированных народов Северного Кавказа Ошибки и 

непоследовательность хрущевской политики.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух 

мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г. в Чехословакии.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития.  

Эпоха «развитого социализма». Курс на стабилизацию советского 

общества. Консервативные тенденции в политической жизни и провал 

попыток экономических реформ. Брежневская конституция 1977 года. 

Диссидентское движение. СССР в мире: разрядка напряженности и ее 

пределы. Нарастание системного кризиса в СССР. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в 

стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 



 

80-х гг. 

 

Раздел 9. СССР - Россия на рубеже XX-XXI вв. Мир в эпоху 

глобализации. 

«Перестройка» в общественно-политической жизни. Реформа 

политической системы (1985 – 1990 г.). Правовое государство и 

политический плюрализм. Создание политических партий и движений. 

Гласность и демократизация. «Новое мышление» и поворот во внешней 

политике. Изменение геополитического положения СССР. Конец 

холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и 

кризис мировой социалистической системы. Европейская интеграция: 

Маастрихтский договор. Экономическое развитие: на пути к рыночной 

экономике. Антикризисные программы. Поощрение частной инициативы 

и усиление самостоятельности предприятий. Северный Кавказ в годы 

перестройки. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад 

суверенитетов». Политический кризис 1991 г. Чеченский кризис. 

Попытка государственного переворота. Беловежские соглашения. Распад 

СССР. Продолжение курса экономических реформ. Деятельность 

правительства Гайдара: либерализация цен, программа приватизации. 

Развитие негосударственного сектора в экономике.  

Становление новой российской государственности. Октябрьские события 

1993 г. Конституция 1993 г. Политические партии в Государственной 

Думе. Межнациональные отношения. Б.Н. Ельцина. Деятельность В.В. 

Путина и Д.А. Медведева на посту президента. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики в 2000 – 2010 гг. Политическое 

урегулирование чеченского кризиса.  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России на современном этапе. 

  

 



 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.10 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История государства и права 

России» заключается в формировании у обучающихся знаний о 

российском государстве и праве на этапах его становления, 

формирования и развития, получение знаний об эволюции 

правоохранительных органов в механизме российского государства и 

правовой регламентации, сопровождающей их деятельность в различные 

исторические эпохи. 

Задачи дисциплины «История государства и права России»       

состоят в следующем: 

- формирование научной картины возникновения и развития 

основных форм организации государственной власти в хронологическом 

и региональном аспектах. 

- на основе сравнительно-правового метода изучение общего и 

особенного в различных региональных государственно-правовых 

доктринах. 

- разоблачение фальсификаторов истории государства и права 

России: это критика реакционной, антинаучной историографии, начиная 

с разоблачения норманнской лжетеории происхождения древнерусского 

государства, и заканчивая несостоятельности «концепций» некоторых 

современных реакционных авторов.  

- выработка понимания того, как в борьбе и столкновении 

различных воззрений и позиций одновременно шел процесс развития 

познания природы государства и права, углубления представлений о 

свободе, справедливости и праве, законе и законности, о надлежащем 

общественном и государственном устройстве, о правах и свободах 

человека, формах и принципах взаимоотношений личности и власти. 

- исследование источников отечественного права в разные 

периоды его развития, анализ становления и изменения основных 

институтов права. 

Тематическое 

содержание 

Предмет и метод истории отечественного государства и права, её место в 

системе юридических наук. Государство и право Киевской Руси (IХ – 

первая половина XII в.). Русская Правда. Государство и право Руси в 

период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). Псковская судная 

грамота. 

Государство и право России во второй половине ХIХ в. Крестьянская 

реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. Государство и право в начале 

ХХ в. (1900 – октябрь 1917 г.). Изменение в государственном строе 

России в 1905 – 1907 гг. 

Создание советского государства и права (октябрь 1917 – июль 1918 г.). 

Первые правовые акты советского государства. Конституция РСФСР 

1918 г. Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной интервенции (1918 – 1920 гг.). Первые советские 



 

кодифицированные акты 1918-1919 гг. 

Советское государство и право в период новой экономической политики 

(1921 – 1929 гг.). Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922 г. Конституция СССР 1924  

Образование Русского централизованного государства и развитие права 

(ХIV – середина ХVI в.). Судебники 1497 и 1550 гг. Государство и право 

России в период сословно-представительной монархии (середина ХVI – 

середина ХVII в.). Соборное уложение 1649 г. 

Государство и право в период становления и развития абсолютизма 

(вторая половина ХVII – ХVIII вв.). Развитие права в России в XVIII в. 

Государство и право России в первой половине ХIХ в. 

Советское государство и право в период становления и развития 

авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.). Конституция СССР 

1936 г. 

Советское государство и право в период середины 1980-х – 1991 г. 

Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.15 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Конституционное право» заключается в 

раскрытии теоретического и нормативного содержания дисциплины, 

овладение знаниями Конституции России, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, подзаконных актов, 

ознакомление с важнейшими проблемами российского государственного 

строительства. 

Задачи дисциплины «Конституционное право»        состоят в 

следующем: 

- изучение вопросов теории конституционного права, общих понятий и 

категорий науки конституционного права. 

- овладение методикой правового анализа норм конституционного права 

и основанной на них деятельности государственных органов. 

- выделение во всем многообразии вариантов конституционно-правового 

регулирования наиболее целесообразной, эффективной (идеальной) 

модели, ориентированной на общечеловеческие ценности, и выяснение 

возможностей ее применения в тех или иных конкретно-исторических 

условиях. 

- подробное изучение студентами Конституции России, законов и иных 

нормативных актов, являющихся источниками конституционного права 

России. 

Тематическое 

содержание 

1. Конституционное право, как отрасль права РФ. Конституция РФ и 

ее развитие. 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права РФ. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Источники 

конституционного права РФ, их понятие и виды. Конституция РФ – 

основной источник конституционного права. Система конституционного 

права РФ: понятие и основы ее построения. Конституционно-правовая 

ответственность: понятие и особенности. Понятие и предмет науки 

конституционного права РФ. Конституционное право РФ – специальная 

учебная юридическая дисциплина. Значение изучения конституционного 

права РФ для подготовки юристов. Структура Конституции, особенности 

и значение ее преамбулы, заключительных и переходных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ, их правовое 

закрепление и гарантии.  

2. Основы конституционного строя РФ 

Понятие конституционного строя и его основ. Российская Федерация – 

демократическое государство. Признание Российской Федерацией 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ составной частью своей правовой 

системы. Принцип разделения властей – конституционная основа 

осуществления государственной власти в РФ. Российское государство – 



 

светское государство. Республиканская форма правления. Суверенитет 

РФ. Конституционно-правовое значение понятия многонационального 

народа РФ как носителя суверенитета и единственного источника власти. 

Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении 

демократии в РФ.  

3. Основы правового статуса личности в РФ 

 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление  в 

Конституции РФ. Основы правового статуса личности как 

конституционно-правовой институт. Его значение в определении 

правового статуса граждан РФ и место в системе конституционного 

права РФ. Принципы правового статуса человека и гражданина, их 

общая характеристика. Международные акты о правовом статусе 

человека и гражданина. Развитие концепции прав человека в 

конституционном законодательстве России.     

4. Гражданство РФ. Правовое положение иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в РФ 

 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском 

гражданстве. Категории лиц, являющихся гражданами РФ.  Основания и 

порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство по 

делам о гражданстве РФ.  Правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ.  Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ.  Порядок предоставления Российской Федерацией 

политического убежища. Правовой статус соотечественников.   

5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в РФ. 

Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, 

свобод и обязанностей. Личные (гражданские) права и свободы граждан: 

понятие и содержание. Политические права и свободы граждан РФ: 

понятие и содержание. Экономические, социальные и культурные права 

и свободы граждан: понятие и содержание. Конституционные 

обязанности граждан РФ.  Государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина.  Уполномоченный по правам человека в РФ, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия.  Самозащита прав и 

свобод человека и гражданина. Международные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. Пределы реализации прав и свобод человека и 

гражданина.  

6. Федеративное устройство России 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства РФ. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

Конституционно-правовой статус РФ. Состав РФ.  Предметы ведения РФ 

и их классификация. Порядок принятия в Российскую Федерацию и 

образование в ее составе нового субъекта РФ. Конституционно-правовые 

основы  участия РФ в межгосударственных объединениях.   

Виды субъектов РФ.  Административно-территориальное устройство 

субъектов РФ, его понятие и принципы. Виды административно-

территориальных единиц.  



 

7. Конституционные основы системы органов государственной 

власти в РФ 

Избирательное право и избирательный процесс в РФ 

Понятие и основные признаки  государственного органа. Система и виды 

органов государственной власти в РФ. Федеральные органы 

государственной власти. Органы государственной власти субъектов РФ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной 

власти: понятие и виды. Выборы в РФ: виды и правовое регулирование. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Государственная автоматизированная система РФ «Выборы». 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных 

прав.  

8. Президент РФ 

Возникновение и развитие института президентства в России. Основы 

конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государственной власти. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной 

властью, с государственными органами субъектов РФ. Полномочия 

Президента РФ. Акты Президента РФ. Администрация Президента РФ. 

Основания прекращения полномочий Президента РФ. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Конституционно-

правовая ответственность Президента РФ, процедура отрешения его от 

должности.  

9. Федеральное Собрание РФ 

Конституционно-правовое регулирование  статуса Федерального 

Собрания  и его палат. Федеральное Собрание – парламент РФ. Порядок 

формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования.  Вопросы ведения Совета Федерации. Вопросы 

ведения Государственной Думы. Статус члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы. Парламентский контроль: понятие и 

пределы.  Законодательный процесс. Виды законов. Стадии 

законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Вето Президента, порядок его преодоления. 

10. Правительство РФ 

Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной 

власти. Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ.  Организация и 

порядок деятельности Правительства РФ.  Конституционно-правовая 

ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства 

11. Конституционные основы судебной власти в РФ. 

Конституционный Суд РФ 

 

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Конституционные 

основы судебной системы РФ. Суды в РФ. Конституционно-правовой 

статус судьи в РФ. Порядок наделения полномочиями судей. Срок 

полномочий судей. Органы судейского сообщества. Конституционный 

Суд РФ – судебный орган конституционного контроля.  Общие правила и 



 

принципы конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда РФ: виды, порядок принятия, юридическая сила.  

12. Система органов государственной власти субъектов РФ 

Конституционно-правовая регламентация системы органов 

государственной власти субъекта РФ. Реализация принципа разделения 

властей на уровне субъекта РФ. Законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта РФ: структура, срок полномочий, 

порядок формирования, компетенция, принимаемые акты, статус 

депутатов. Органы исполнительной власти субъекта РФ.  

Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти 

субъекта РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Координация деятельности органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти ее субъектов.  

13. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного 

самоуправления. Общие принципы организации местного 

самоуправления и его функции. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.05.01   

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Контроль и надзор в государственном 

управлении» – является приобретения знаний и практических навыков в 

сфере контрольной и надзорной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать знания об ключевых инструментах реформы 

контрольно-надзорной деятельности; 

- сформировать систему знаний о риск-ориентированном подходе 

при организации государственного контроля (надзора) в Российской 

Федерации; 

 - рассмотреть цифровые подходы в работе контрольно-надзорных 

органов; 

         - сформировать знания о системе эффективности и 

результативности контрольно-надзорной деятельности, основы 

оптимизации трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Основные тенденции развития реформы контрольно-надзорной 

деятельности 

Цель реформа контрольно-надзорной деятельности. Основополагающие 

документы реформы контрольно-надзорной деятельности. Ход реформы. 

Вступление в силу и действие обязательных требований. «Регуляторная 

гильотина». Независимая оценка соблюдения обязательных требований. 

Контрольно-надзорные мероприятии. инструменты измерения 

эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности. Методика 

формирования индекса качества администрирования контрольно-

надзорных функций. 

 

Раздел 2. Риск-ориентированный подход при организации федерального 

государственного контроля (надзора) в Российской Федерации 

Понятие риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора). Сфера применения риск-

ориентированного подхода. Информация о категории риска или классе 

опасности. Общетеоретический аспект внедрения риск-

ориентированного подхода 

 

Раздел 3. Система эффективности и результативности контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Понятие оценки эффективности и результативности контрольно-

надзорной деятельности. 

Нормативно-правовые акты. предусматривающие оценку эффективности 

и результативности контрольно-надзорной деятельности? 

Суть оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной 



 

деятельности (какие критерии используются). 

Административно-правовой статус сотрудника контрольно-надзорного 

органа. 

 

Раздел 4. Подходы в работе контрольно-надзорных органов в эпоху 

цифровой экономики. 

Цифровизация контроля как гарантия прав граждан и организаций при 

его осуществлении. Нормативные акты регламентирующие подходы в 

работе контрольно-надзорных органов в эпоху цифровой экономики. 

Направления работы контрольно-надзорных органов в эпоху цифровой 

экономики развиваются в настоящее время. 

Примеры регионального опыта цифровизации в сфере контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Раздел 5. Кадровая политика контрольно-надзорной деятельности 

Система управления кадровым составом. Принципы и приоритетные 

направления формирования кадрового состава гражданской службы. 

Кадровые технологии. Технологии оценки кадрового состава 

 

Раздел 6. Внедрение инструментов оценки и минимизации 

коррупционных рисков. 

Принципы оценки коррупционных рисков в контрольно-надзорных 

органах. Определение перечня коррупционно-опасных функций 

контрольно-надзорных органов. Оценка коррупционных рисков. 

Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков. 

 

Раздел 7. Лидерство и управление изменениями 

Некоторые аспекты типологии лидерства в условиях управления 

изменениями. Правовые проблемы формирования резерва кадров на 

государственной гражданской службе. Краткая история управления 

изменениями 

 



 

Наименование 

дисциплины 
КРИМИНАЛИСТИКА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.26 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Криминалистика» заключается в 

приобретении обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств.  Также организационных, тактических и 

методических положений науки в целях раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, а также в иных сферах 

правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел). 

Задачи дисциплины «Криминалистика»        состоят в 

следующем: 

- приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, 

приемах и методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и иных объектов. 

- приобретение знаний и выработка навыков применения технико-

криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, 

имеющих значение для дела. 

- выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид 

судебной экспертизы (предварительного исследования), правильно 

определять предмет и объекты исследования, юридически грамотно 

формулировать вопросы, подлежащие разрешению, анализировать и 

правильно оценивать содержание заключения эксперта (специалиста). 

- формирование навыков правильного составления и оформления 

юридических документов. 

- обеспечение непрерывной связи теории с выработкой 

практических умений и навыков. 

- формирование и развитие творческого мышления обучающихся с 

использованием инновационных технических средств, активных форм 

преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения 

эксперта). 

Тематическое 

содержание 

1. Введение в дисциплину. Криминалистическая идентификация и 

диагностика 

Криминалистика в системе юридических наук. Криминалистика и наука 

уголовного процесса. Криминалистика, наука уголовного права и 

криминология. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, 

судебной психиатрией и юридической психологией. Криминалистика и 

оперативно-розыскная деятельность. Использование средств 

криминалистики в гражданском процессе. Криминалистическая 

идентификация. Криминалистическая диагностика. Основные 

теоретические конструкции и содержание нормативно-правового 

регулирования криминалистической деятельности. Основные приемы 

криминалистической техники, тактики и методики 



 

2. Основы криминалистической техники 

Криминалистическая техника: понятие, задачи. Достиже¬ния 

естественных и технических наук - основной источник развития 

криминалистической техники. Отрасли криминалистической техники. 

Роль криминалистической техники в разработке методов 

предупреждения преступлений.  Научно-технические методы и средства, 

используемые для обнаружения, фиксации и изъя¬тия вещественных 

доказательств. Оперативная техника следователя. Следственные 

чемода¬ны, портфели, оперативные сумки. Магнитофон (диктофон). 

Видеомагни¬тофон. Передвижные   криминалистические лаборатории. 

Научно-технические методы и средства, используемые для исследования 

вещественных доказательств. законодательно установленные требования 

к форме и содержанию экспертного заключения криминалиста в 

соответствии с определенными фактами и обстоятельствами 

3. Основы криминалистической тактики производства следственных 

действий 

Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. 

Научные основы криминалистической тактики и её задачи. 

Формирование криминалистической тактики в структуре 

криминалистики. Проблемы целей и средств их достижения в тактике 

действий следователя при расследовании преступлений. Следственные 

ситуации и их влияние на тактику организации расследования и 

производства отдельных следственных действий. Тактическая задача и 

тактическое решение в конкретной следственной ситуации.  Тактические 

категории и этапы расследования преступлений. Критическая оценка 

экспертных заключений 

4. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

Квалификация фактов и обстоятельств в сфере правового регулирования 

криминалистической деятельностиПонятие и задачи методики 

расследования отдельных ви¬дов преступлений. Структура методики 

расследования отдель¬ных видов преступлений. Общие положения 

методики расследования преступлений. Плановость, оперативность и 

быстрота расследования. Эффективное использование естественно-

научных и опе¬ративно-розыскных средств и методов  при 

расследовании. Участие специалистов и общественности в раскрытии 

преступлений. Понятие криминалистической характеристики 

преступле¬ния, её соотношение с уголовно-правовой, 

криминологической и другими видами характеристик преступления. 

Элементы криминалистической характеристики преступлений, её 

виктимологические аспекты. Значение криминалистической 

характеристики отдельных видов (групп) преступлений в разработке 

методики их расследования. нормы правового регулирования 

криминалистической деятельности, необходимые для квалификации 

фактов и обстоятельств.  

 



 

Наименование 

дисциплины 
КРИМИНОЛОГИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.37 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Криминология» заключается в 

формировании у обучающихся представления о теоретических 

положениях криминологии: сущности и закономерностях преступности, 

формах ее проявления, причинах и условиях, личности преступника, а 

также мерах воздействия на преступность. 

Задачи дисциплины «Криминология»      состоят в следующем: 

- Усвоение студентами знаний:  

 а) о характере и особенностях преступности в России и сущности 

угрозы, которую она представляет для национальной безопасности; 

 б) о причинном комплексе преступности; 

 в) о системе предупредительного воздействия на преступность; 

 г) о сущности научного сопровождения управленческой 

деятельности в сфере противодействия преступности.  

- Освоение методов выявления и изучения предметных элементов 

(особенностей и тенденций) преступности в реальных условиях – 

административно-правового, муниципального образования, оценки 

криминологической ситуации и прогнозирования. 

Тематическое 

содержание 

1. Введение в дисциплину. Понятие, предмет, метод и система 

криминологии 

Понятие криминологии. Предмет криминологии. Элементы предмета 

криминологии: преступность; детерминанты преступности (факторы, 

влияющие на преступность); механизм индивидуального преступного 

поведения; лица, совершившие преступления, и их особенности; 

предупреждение преступности. Закономерности социального развития и 

функционирование социальных систем.  Место криминологии в системе 

других отраслей научного знания. Система криминологического знания. 

Функции криминологической науки. Значение криминологии как 

теоретико-прикладной науки в современных условиях. Основные 

характеристики методологического подхода в криминологии. Методы 

криминологических исследований.  

2. Современные криминологические теории 

Современные криминологические теории. Сущность теории 

урбанизации. Сущность теории миграции. Сущность теории НТР и НТП.  

Основные этапы развития отечественной криминологии. Основные 

криминологические идеи российских мыслителей и ученых до 1917 года. 

Взгляды русских юристов и философов на преступность и ее 

детерминанты.  Состояние криминологической науки в России в 

современный период. 

3. Преступность и ее основные характеристики. Детерминация и 

причинность преступности  

Преступность как общественная проблема. Преступление как объект 

криминологического изучения. Изучение преступности. Источники 



 

информации о преступности и ее показатели.  Латентная преступность и 

методы ее оценки.  Показатели, характеризующие состояние 

преступности. Характеристики преступности в современных условиях, ее 

основные тенденции. Учение о детерминации и причинности 

преступности. Основные концепции причин преступности и борьбы с 

нею. Характеристика основных факторов преступности: 

демографических, экономических, политических, социальных, 

социально-психологических, культурных и др. Детерминанты различных 

видов преступности. Сочетание объективных и субъективных факторов 

преступности в современных условиях.  Выявление причинности и 

детерминации преступности путем обобщения данных о преступлениях. 

Причины индивидуального преступного поведения. 

4. Личность преступника как объект криминологического 

исследования. Механизм индивидуального преступного поведения 

Преступник и личность преступника. Преступник как объект 

криминологического изучения. Антисоциальная направленность, 

потенциальная и реальная общественная опасность как основные черты 

криминологической характеристики этих лиц. Личность преступника как 

социальный тип и его разновидности. Типология и классификации лиц, 

совершивших преступления. Криминологическая характеристика 

основных типов преступников. Механизм индивидуального преступного 

поведения. Преступление как сочетание проявления определенных 

личностных свойств и внешней ситуации.  Виктимология как раздел 

криминологии и ее основные понятия.Виктимологическая профилактика 

преступлений. 

5. Организация и методика криминологических исследований. Учет, 

обобщение и анализ информации о преступности 

Задачи и объекты криминологических исследований. Выделение 

основных сфер жизнедеятельности и учет их особенностей. Организация 

и процедура криминологических исследований. Методы познания 

социальных явлений, используемые в криминологических 

исследованиях: изучение документов (уголовных дел, материалов учета 

правонарушений, данных статистики и др.); опрос (анкетирование и 

интервьюирование лиц, совершивших преступления; лиц, склонных к 

совершению правонарушений; законопослушных лиц; сотрудников 

правоохранительных органов, экспертов и др.); наблюдение (за лицами, 

отбывающими наказание; группами лиц, склонных к совершению 

преступлении, и др.); эксперимент (по оценке эффективности 

профилактических мер, мер исправления осужденных и др.). 

Криминологическая статистика как подотрасль статистической науки.  

Криминологическая информация и требования, предъявляемые к ней. 

Этапы статистического наблюдения преступности. Использование 

статистических таблиц и графиков в аналитической работе и 

криминологических исследованиях. Статистический анализ показателей, 

характеризующих преступность, и результаты деятельности 

правоохранительных органов. Виды статистической отчетности 

правоохранительных органов. 

6. Предупреждение преступности и профилактика преступлений. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Понятие и значение предупреждения преступности. Система, виды, 



 

уровни и направления предупреждения преступности. Взаимодействие 

правоохранительных органов со средствами массовой информации в 

работе по предупреждению преступности. Изучение, формирование и 

использование общественного мнения о проблемах борьбы с 

преступностью. Меры предупреждения преступности и их виды. Формы 

и методы профилактической деятельности различных служб. 

Воспитательная работа сотрудников правоохранительных органов и ее 

роль в предупреждении правонарушений.  Общее и специальное 

предупреждение преступности. Организация и методика проведения 

профилактических бесед с правонарушителями, применение других 

форм индивидуального воспитания. Виктимологическая профилактика 

преступлений. Эффективность мер предупреждения преступности и мер 

индивидуальной профилактики. Учет и оценка результатов деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Развитие 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

Проведение совместно с другими правоохранительными органами и 

иными организациями мероприятий, защищающих интересы Российской 

Федерации по заключенным договорам. Соблюдение международно-

правовых норм и выработка международных стандартов по борьбе с 

преступностью. Противодействие транснациональной преступности и 

проникновению преступных формирований из зарубежных стран на 

территорию России.  Взаимодействие с международными и зарубежными 

правоохранительными органами.  Интерпол и его основные задачи. 

Межрегиональный институт ООН по вопросам исследований в области 

юстиции и преступности. Хельсинкский институт по вопросам 

предупреждения преступности. Институт ООН стран Азии и Дальнего 

Востока по предупреждению преступности и борьбе с 

правонарушителями. Институт ООН стран Латинской Америки по 

предупреждению преступности и борьбе с малолетней преступностью. 

Международный комитет ООН по контролю над наркотиками. 

Международный фонд "ПравопорядокЦентр". Оперативно-розыскные 

бюро по борьбе с международными преступными структурами.  

7. Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними   

Характеристики преступности в России. Общая распространенность 

преступности в России. Преступность в городах и в сельской местности. 

Криминологические проблемы выделения и изучения отдельных видов 

преступности. Понятие и криминологическая характеристика 

коррупционной преступности. Проблемы выделения политической 

преступности. Государственная преступность (против основ 

конституционного строя и безопасности государства).  Общеуголовная 

корыстная преступность и ее предупреждение. Криминологическая 

характеристика насильственной преступности. Преступность 

террористического характера. Особенности борьбы с преступностью 

террористического характера. Компьютерная преступность: понятие и 

криминологическая характеристика. Борьба с экологической 

преступностью. Особенности борьбы с преступностью в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Преступления, совершенные по 

неосторожности, их предупреждение 

 



 

Наименование 

дисциплины 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Культура речи и деловая 

коммуникация»  заключается в формировании современной языковой 

личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского 

языка. И особенностях его функционирования, обладающей 

устойчивыми навыками порождения высказывания в соответствии с 

коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, 

то есть способной к реализации в речевой деятельности своего 

личностного потенциала. 

Задачи дисциплины «Культура речи и деловая коммуникация»        

состоят в следующем: 

- Развитие у студентов творческого мышления и 

самостоятельности, углубление и закрепление полученных при обучении 

теоретических и практических знаний. 

- Создать у студентов целостное представление о системе родного 

языка. 

-Познакомить студентов с научно-теоретическими основами 

знаний о культуре речи. 

- Сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности.  

- Сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 

личностной потребности в ее совершенствовании. 

Тематическое 

содержание 

1. Современный русский национальный язык  

Понятие современного русского национального языка и его структура. 

Литературный язык. Диалект. Жаргон. Просторечие. Понятие языка и 

речи. Письменная и устная речь. Современная языковая ситуация: ее 

характеристика, причины речевых ошибок. Государственная языковая 

политика РФ. 

2. Функциональные стили русского литературного языка 

Понятие функционального стиля. Научный стиль.   Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль. Назначение, сфера употребления, лингвистические средства 

создания текстов определенного функционального стиля: лексические, 

морфологические, синтаксические. Жанровое разнообразие текстов 

различных функциональных стилей. Функционально-смысловые типы 

речи. 

3. Нормативный аспект культуры речи 

Культура речи: определение понятия. 

Языковая норма и ее особенности. Нормы устной речи: орфоэпические, 

акцентологические. Нормы письменной речи: графические, 

орфографические и пунктуационные. Нормы устной и письменной речи: 

лексические, морфологические, синтаксические.  

Правила использования ортологических словарей.  



 

4. Коммуникативный аспект культуры речи 

Коммуникативная целесообразность речи. Коммуникативные качества 

речи: точность, понятность, богатство, чистота, выразительность. 

Нарушения в сфере речевой культуры. 

5. Этический аспект культуры речи 

Этический компонент культуры речи: знание и применение правил 

языкового поведения в конкретной ситуации. Этические нормы общения: 

речевой этикет. 

Этика общения и культура речевого поведения в деловом общении. 

Принцип вежливости. Политкорректность. Особенности обращения в 

русском речевом этикете. 

Невербальные средства общения. 

Основы цифрового этикета. 

6. Устное деловое общение. Публичное выступление. 

Понятие делового общения. Основные жанры делового общения. 

Характеристика публичной речи. Адаптация к аудитории. Подготовка к 

выступлению. Виды публичных выступлений. Невербальные средства 

общения. 

7. Устное деловое общение. Полемическое мастерство 

Правила ведения деловой беседы, деловых переговоров, совещания, 

разговора по телефону. 

Характеристика понятия «полемическое мастерство». Виды спора. 

Основные правила ведения спора. Полемические приемы. 

 

8. Культура письменного делового общения 

Понятие деловой письменной речи. Особенности речевой ситуации. 

Критерии эффективности письменной деловой коммуникации и причины 

коммуникативных неудач письменного делового общения. 

Интернациональные требования к письменному деловому общению. 

Специфические особенности официально-деловой письменной речи. 

Реквизиты документов и правила их оформления. Типы документов. 

Этические аспекты документной коммуникации. 

9. Языковые особенности оформления документов 

Унификация языка и текста документа. Языковые формулы 

официальных документов. Формулы речевого этикета в документе. 

Особенности языкового оформления документов. Новые тенденции  в 

практике документной коммуникации. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЛОГИКА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.13 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Логика» заключается в обеспечении 

овладения слушателями основами логических знаний, умение применять 

их в научной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Логика»              состоят в следующем: 

- усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, 

специфике исторического развития логики как науки, ее основных 

направлениях. 

-овладение знаниями о специфике и о процедуре логического 

рассуждения, обучение умению использовать логические законы и 

принципы в теоретических и практических исследованиях. 

-усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации 

и критики, ведения полемики. 

Тематическое 

содержание 

1. Предмет и задачи курса «Логика». Понятие. 

Предмет логики. Истинность и правильность. Мышление и язык. Этапы 

развития логики. Значение логики. 

Объем и содержание понятия. Закон обратного соотношения между 

объемом и содержанием понятия. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. 

Совместимые и несовместимые понятия. Виды совместимости 

(пересечение, подчинение, равнозначность). Виды несовместимости 

(соподчинение, противоположность, противоречие). 

2. Операции над понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Правила деления. 

Определение понятий. Требования к определению понятий. Описание. 

Характеристика. Сравнение. 

3. Простые суждения. 

Характеристика суждения. Структура простого суждения. Атрибутивное 

суждение. Суждение с отношениями. Суждение существования. 

Классификация суждений по количеству и качеству. Утвердительные и 

отрицательные суждения. Общие и частные суждения. Термины 

суждения. Отношения между простыми суждениями. Логический 

квадрат. 

4. Сложные суждения. Законы традиционной логики. 

Логические связки (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция). Установление истинности или ложности сложного 

суждения. Отношения между сложными суждениями. 

Другие виды суждений. Модальные суждения. Контрфактические 

суждения. Аналитические и синтетические суждения. 

Законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания. 

5. Дедуктивные умозаключения: непосредственные умозаключения, 

простой категорический силлогизм. 



 

Виды непосредственного умозаключения (превращение, обращение, 

противопоставление предикату). 

Простой категорический силлогизм. Термины силлогизма. Общие 

правила силлогизма: правила терминов, правила посылок. Фигуры и 

модусы силлогизма. Проверка силлогизмов. Энтимема. Полисиллогизмы. 

Сорит. Эпихейрема. 

6. Дедуктивные умозаключения: чисто-условные, условно-

категорические, разделительно-категорические и условно-

разделительные умозаключения. 

Чисто-условные умозаключения. Условно-категорические 

умозаключения. Модусы условно-категорического умозаключения. 

Разделительно-категорические умозаключения. Модусы разделительно-

категорического умозаключения и требования к разделительной 

посылке. 

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. Виды 

дилемм. 

7. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 

Отличие индуктивного вывода от дедуктивного. Виды индукции (полная 

и неполная, научная и популярная). Индуктивные методы установления 

причинных связей: метод единственного сходства, метод единственного 

различия, соединенный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков. Роль индукции в познании. 

Виды аналогии (строгая, нестрогая, ложная). 

8. Доказательство и опровержение. 

Общая характеристика доказательства. Элементы доказательства. 

Прямое и косвенное доказательство. Виды косвенных доказательств 

(апагогическое и разделительное). 

Опровержение. Виды опровержений. 

Требования к элементам доказательства (требования к тезису, 

требования к аргументам доказательства, требования к демонстрации). 

9. Рациональный спор. 

Спор. Разновидности споров. Условия рационального спора. 

Лояльные приемы спора. Нелояльные приемы и аргументы. Ответ на 

использование нелояльных приемов. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.08 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Международное право» – сформировать у 

обучающихся системные знания о предмете, методе правового 

регулирования, основных принципах международного права, 

соотношении норм международного и национального права, субъектах 

международного права, порядке заключения международных договоров, 

основаниях, порядке и последствиях выхода из них, признания договоров 

недействительными, основаниях, видах и формах международной 

ответственности, видах международных организаций, их правовом 

статусе и компетенции.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правового регулирования 

межгосударственных отношений; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

международного права; 

- изучить основные нормы международного права. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие, предмет, система, метод правового регулирования и 

источники международного права 

Объект и предмет дисциплины. Понятие международного права. 

Основные теоретические конструкции, содержание нормативно-

правового регулирования и практика правоприменения  в сфере 

международного права. Выбор поведенческих актов, соответствующих 

нормам международного права. Роль и место международного права в 

профессиональной компетентности юриста. Законодательно 

установленные требования к форме и содержанию документа в 

соответствии с определенными фактами и обстоятельствами 

международного права. 

 

Раздел 2. Международное право как особая система юридических норм 

Понятие международного права как особой системы юридических норм. 

Субъекты международного права. Периодизация истории 

международного права. Основные этапы развития. Характерные черты 

международного права Древнего мира, международного права Средних 

веков, классического международного права, современного 

международного права. 

Система международного права 

 

Раздел 3. Основные принципы международного права 

Основные принципы международного права: понятие, признаки, место в 

системе международных норм. Классификация основных принципов 

международного права. Договорная и доктринальная системы 

принципов. Содержание основных принципов современного 

международного права. 



 

 

Раздел 4. Сфера действия международного права. Международное и 

национальное право 

Субъектная, объективная и пространственная сферы действия 

международного права. Разграничение пространственных сфер действия 

международного и национального права. 

Территория и международное право. Государственная территория, 

территория с международно-правовым режимом, территория со 

смешанным правовым режимом. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Имплементация международных норм. 

Основные формы согласования международного права и национального 

законодательства. 

 

Раздел 5. Субъекты международного права. Международная 

правосубъектность государства. 

Понятие и элементы международной правосубъектности. 

Международная правосубъектность государства. Особенности 

международной правосубъектности простых и сложных государств. 

Вопросы признания и правопреемства государств в международном 

праве. 

 

Раздел 6. Ответственность в международном праве 

Понятие и основание международно-правовой ответственности. Виды 

международно-правовой ответственности и формы их реализации. 

Международно-правовая ответственность государств. 

Ответственность международных организаций. Международная 

уголовная ответственность физических лиц. 

 

Раздел 7. Право международных договоров 

Понятие международного договора. Виды международных договоров.  

Форма и структура международного договора. Основные стадии 

заключения международного договора. Действие международных 

договоров. Действительность и недействительность международного 

договора. 

 

Раздел 8. Дипломатическое и консульское право 

Право внешних сношений: понятие отрасли, источники и принципы. 

Дипломатические представительства. Дипломатический корпус. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

Консульские учреждения. Консульские должностные лица. Консульские 

иммунитеты и привилегии. 

Раздел 9. Права человека и международное право 

Коллективная международная безопасность. Системы коллективной 

международной безопасности. Региональная международная 

безопасность (в рамках ОБСЕ, СНГ, АСЕАН, ШОС). Международная 

безопасность и разоружение. 

 

Раздел 10. Право международной безопасности 

Население и гражданство в международном праве. Иностранные 

граждане, беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища в 



 

международном праве. Международные стандарты в области прав 

человека и основных свобод. Основные международные документы в 

области прав и свобод человека. Международно-правовая защита прав 

человека (в рамках ООН, Совета Европы). 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.38 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Международное частное право» – 

сформировать у обучающихся системные знания о международном 

частном праве, предмете и методе правового регулирования, понятии и 

принципах действия коллизионной нормы, выработки умений по выбору 

права, применимого к регулированию международных частноправовых 

отношений 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

международного частного права; 

- изучить принцип выбора применимого права; 

- выработать умения по применению коллизионных норм 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие предмета правового регулирования и принципы МЧП. 

Метод правового регулирования. Источники и система МЧП. 

Понятие международного частного права. Методы международного 

частного права: коллизионный и материально-правовой. Место 

международного частного права в системе российского права. 

Соотношение международного частного права с другими отраслями 

национального права (гражданским, семейным, трудовым, гражданским 

процессуальным правом) и с международным (публичным) правом. 

Система международного частного права. Международный договор как 

источник международного частного права. Национальное 

законодательство как источник международного частного права. Обычай 

как источник международного частного права. Значение судебной и 

арбитражной практики. Судебный прецедент как источник 

международного частного права некоторых государств. Роль доктрины 

международного частного права. Понятие унификации права. 

 

Раздел 2. Понятие и специфика действия коллизионной нормы. 

Принципы выбора применимого права 

Понятие и виды коллизий. Понятие коллизионной нормы, ее структура и 

основания применения. Основные формулы прикрепления и сфера их 

применения. Квалификация юридических понятий при определении 

права, подлежащего применению. Толкование коллизионной нормы. 

Конфликт квалификаций. Основания и порядок применения 

иностранного права. Правила толкования норм и понятий иностранного 

права Применение императивных норм. Национальный режим и режим 

наибольшего благоприятствования.  

 

Раздел 3. Субъекты МЧП 

Определение правосубъектности физических лиц. Правовое положение 



 

иностранцев, беженцев и лиц без гражданства. Правовое положение 

российских граждан за рубежом. Право, подлежащее применению при 

определении прав физического лица на имя; при определении 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью. Вопросы 

признания лица безвестно отсутствующим и объявление умершим в 

МЧП. Понятие и признаки юридического лица в МЧП, их виды. 

Определение национальности юридического лица, содержание 

правосубъектности. Правовая характеристика правового статуса 

государства как субъекта МЧП, специфика. Понятие государственного 

иммунитета и специфика его действия в МЧП (абсолютный и 

функциональный иммунитеты). 

 

Раздел 4. Принцип выбора применимого права к основаниям и порядку 

приобретения права собственности и иных вещных прав 

Коллизии понятия, содержания и видов права собственности и иных 

вещных прав в МЧП. Коллизии квалификации движимого и 

недвижимого имущества. Выбор права, применимого к основаниям и 

порядку приобретения права собственности на движимое и недвижимое 

имущество. Специфика правового статуса государственного имущества 

за рубежом.  

 

Раздел 5. Принципы выбора права применимого к договорным 

обязательствам. Способы расчетов по внешнеэкономическим сделкам 

Договорные обязательства международного характера. Признаки 

внешнеэкономической сделки. Порядок заключения международного 

контракта. Унификация правового регулирования международной купли-

продажи. Принципы выбора права, применимого к регулированию 

международной сделки. Право, подлежащее применению к договору при 

отсутствии соглашения сторон о выборе права. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору. Понятие и способы расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. 

 

Раздел 6. Принципы выбора применимого права к семейным и 

наследственным отношениям 

Понятие «хромающего» брака. Коллизии условий, порядка и формы 

заключения брака. Право, применимое к вопросам основания и порядка 

расторжения брака, определению места жительства детей и разделу 

имущества. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и 

попечительства. Действие императивных норм СК РФ. Наследственный 

статут. Основания и порядок наследования. Коллизионные вопросы 

признания видов и форм завещаний. Выбор права, применимого к 

вопросам определения круга наследников, состава наследства, порядку 

его принятия и отказа от него. 

 

Раздел 7. Принципы выбора применимого права к отношениям по 

созданию и использованию РИД 

Понятие интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. Особенности международно-правовой охраны интеллектуальной 

собственности. Территориальное действие исключительных прав. 

Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России. Охрана и 



 

использование произведений российских авторов за рубежом. 

Двусторонние и региональные соглашения России с иностранными 

государствами о взаимной охране авторских и смежных прав. 

Коллизионные вопросы признания и действия патентов на РИД и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

 

Раздел 8. Основания возникновения внедоговорных обязательств в МЧП 

и выбор применимого права 

Понятие и виды внедоговорных обязательств международного характера. 

Обязательства вследствие причинения вреда с участием иностранного 

элемента: понятие, виды, содержание. Сфера действия права, 

подлежащего применению к деликтным обязательствам. Международно-

правовое регулирование деликтных и иных внедоговорных отношений. 

 

Раздел 9. Специфика разрешения международных частноправовых 

споров 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Виды коммерческого арбитража. Процедура арбитражного 

разбирательства, арбитражная оговорка, ее значение. Статус решения 

МКА. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений в Российской Федерации. Понятие международного 

гражданского процесса. Подсудность гражданских дел с участием 

иностранных лиц. Правовое положение иностранных лиц в гражданском 

процессе. Исполнение иностранных судебных поручений. Нотариальные 

действия и легализация документов. Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.27 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Налоговое право» заключается в 

уяснении ключевых категорий налогового права, изучении источников 

налогового права, изучении правового статуса субъектов налогового 

права и налоговых правоотношений, изучении механизма правового 

регулирования системы налогов и сборов в РФ. Формировании навыков 

применения норм налогового права, регулирующих налоговые 

отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания 

отдельных видов налогов и сборов, ознакомлении со специальными 

налоговыми режимами. 

Задачи дисциплины «Налоговое право»        состоят в следующем: 

- изучение основных положений теории налогового права. 

- изучение законодательства о налогах и сборах. 

- изучение судебной практики. 

- формирование представлений о системе налогов и сборов в РФ, 

видах налогов и сборов в РФ. 

- уяснение специальных понятий, используемых в законодательстве о 

налогах и сборах. 

Тематическое 

содержание 

Тема 1. Налоговая система Российской Федерации. 

Налоги и сборы Налог как правовая категория: понятие, признаки, 

сущность. Роль налогов в формировании финансов современного 

государства. Функции налогов: фискальная, контрольная, 

распределительная, регулирующая, стимулирующая. Понятие и 

основные элементы налоговой системы.  

Тема 2. Налоговое право Российской Федерации: общие положения. 

 Система и источники налогового права Понятие предмет  и методы  

налогового права. Место налогового права в системе российского права. 

Конституционные основы налогообложения, законодательство о налогах 

и сборах. Налоговый кодекс Российской Федерации. Нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ, 

исполнительных органов местного самоуправления и органов 

государственных внебюджетных фондов о налогах и сборах. 

Дополнительные источники налогового права. Принятие и введение в 

действие законов и подзаконных актов о налогах и сборах. Действие 

актов налогового законодательства во времени и пространстве.  

Тема 3. Налогово-правовые нормы и налоговые правоотношения  

Налогово-правовые нормы: понятие, признаки, особенности. Виды 

налогово-правовых норм. Налоговые правоотношения: понятие, 

признаки, виды  и  особенности.  

Тема 4. Субъекты налоговых правоотношений. 

 Налоговые органы и налоговое администрирование. Участники 

налоговых правоотношений.  

Тема 5. Элементы юридического состава налога 



 

 Общие условия установления налога. Характеристика обязательных 

элементов юридического состава налога, закреплённых 

законодательством. Юридический состав налога с точки зрения 

налогового права. Объект и предмет налогообложения. Понятие 

налоговой базы и её составляющие (масштаб и единица налоговой базы), 

способы её формирования и учёта.  

Тема 6. Налоговое обязательство и его исполнение  

Понятие налогового обязательства. Основания возникновения, 

изменения и прекращения налогового обязательства. Порядок 

исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Добровольное и 

принудительное исполнение обязанности по уплате налога или сбора. 

Принудительный порядок исполнения налогового обязательства.  

Тема 7. Сроки уплаты и способы обеспечения уплаты налогов и сборов  

Понятие сроков уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налогов и сборов.  

Тема 8. Правовое регулирование налогового контроля 

Понятие и значение налогового контроля. Формы и виды налогового 

контроля. Налоговая декларация. Требования к составлению налоговой 

декларации. Полномочия налоговых органов в процессе осуществления 

налогового контроля. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка, порядок проведения контрольных мероприятий в 

ходе выездной налоговой проверки. Оформление результатов налоговой 

проверки. Акты налоговых проверок. 

Тема 9. Общие положения об ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. Понятие и 

виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, основания привлечения к ответственности. Ответственность по 

Налоговому кодексу РФ. Общие условия привлечения к ответственности 

за нарушение налогового законодательства. Виды санкций. Смягчающие 

и отягчающие вину обстоятельства. Обстоятельства, исключающие 

привлечение к ответственности и основания освобождения от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Отдельные составы налоговых правонарушений, связанных с 

противодействием налоговому контролю совершаемых 

налогоплательщиками. Издержки, связанные с осуществлением 

налогового контроля. Банки как специальный субъект налоговых 

правонарушений. Порядок привлечения к налоговой ответственности 

Тема 10. Защита прав налогоплательщиков.  

Налоговые споры и их разрешение Право на обжалование. Способы 

защиты прав налогоплательщиков по законодательству о налогах и 

сборах. Порядок рассмотрения заявления налогового органа о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Особенности защиты прав 

налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.22 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Наследственное право» – сформировать у 

обучающихся системные знания о наследственном праве; его предмете, 

источниках и принципах правового регулирования; о месте и времени 

открытия наследства; основаниях и порядке принятия и отказа от 

наследства; составе наследства и специфике наследования определенных 

видов имущества; круге наследников и основаниях исключения из него; 

порядке совершения завешания и основаниях его отмены и признания 

недействительным.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правового регулирования 

наследственных отношений; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

наследственного права; 

- изучить материальные и процессуальные нормы наследственного 

права; 

- выработать умения по их применению 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие наследственного права. Предмет, метод, принципы и 

источники наследственного права 

Понятие наследства, наследования и наследственного права. Значение 

наследственного права. История возникновения и развития 

наследственного права. Развитие наследственного права в России 

Предмет наследственного права, его принципы и методы правового 

регулирования. Источники правового регулирования наследования. 

Взаимосвязь наследственного права с другими отраслями права. 

 

Раздел 2. Общие положения о наследовании 

Основания наследования. Место и время открытия наследства. Состав 

наследства, право пережившего супруга. Определение круга 

наследников. Основания и прядок лишения от наследства. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование наследования по завещанию 

Понятие и правовая характеристика завещания. Виды завещаний, форма 

и порядок их совершения. Содержание завещания, завещательный отказ 

и завещательное возложение. Основания и последствия признания 

завещания (его части) недействительным. Понятие и правовой статус 

рукоприкладчика и душеприказчика 

 

Раздел 4. Правовое регулирование наследования по закону 

Понятие наследования по закону. Основания и очередность призвания к 

наследованию по закону.  Понятие выморочного имущества, его 

правопреемники, порядок принятия. Понятие обязательной доли и ее 

субъекты. 



 

 

Раздел 5. Основания и порядок принятия наследства и отказа от него. 

Оформление наследства 

Способы и сроки принятия наследства, последствия пропуска срока. 

Переход права на принятие наследства. Отказ от наследства: способы и 

разновидности, последствия. Свидетельство о праве на наследство: 

правовой статус и сроки выдачи. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследства и меры по его охране. 

 

Раздел 6. Специфика наследования отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе. Наследование предприятия . Наследование вещей, 

ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. Наследование государственных 

наград, почетных и памятных знаков 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

ФТД.03 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-

ориентированными НКО» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний о сущности, значении и формах волонтерского 

движения, а также развитие у обучающихся представлений о 

практической стороне волонтерского движения, включая взаимодействие 

с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им организациями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

- формирование способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

- формирование готовности к кооперации с коллегами, к работе на 

общий результат, а также владение навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других;  

- формирование навыков разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические и методические основы добровольчества. 

Направления добровольческой деятельности 

Понятие о добровольческой (волонтерской) деятельности. Истоки 

возникновения добровольчества (волонтерства) в России и в других 

странах мира. Принципы добровольчества. Направления 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и направления 

добровольческой (волонтерской) деятельности: гуманитарное 

направление, историко-просветительское направление, экологическое 

направление. 

 

Раздел 2. История зарубежного и российского опыта добровольческой 

деятельности 

История зарождения и современного состояния различных 

международных волонтерских организаций в разных странах мира. 

Специфика организации и функционирования крупных международных 

волонтерских организаций. Организация добровольческого 

(волонтерского) движения в разных странах. Основные направления 

волонтерской работы, контингент потенциальных участников, 

характерный для разных стран. 



 

 

Раздел 3. Нормативно-правовые основы добровольческой деятельности. 

Государственная поддержка добровольческой деятельности 

Нормативно-правовые документы, регулирующие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. Роль государства в развитии 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Типы благотворительных 

и добровольческих организаций 

 

Раздел 4. Современные добровольческие проекты России и зарубежья 

Современные отечественные и зарубежные добровольческие 

(волонтерские) проекты. Типология современных добровольческих 

(волонтерских) проектов. Экологические проекты. Культурно-

исторические проекты. Гуманитарные проекты. Спектр проектов, 

реализующихся в Самарской области 

 

Раздел 5. Компетенции добровольца 

Добровольческая (волонтерская) работа как основа формирования 

полезных социальных, практических и профессиональных навыков. 

Участие молодежи в волонтерских проектах способствует развитию их 

лидерского потенциала. Особенности современного добровольца. 

Мотивация. 

 

Раздел 6. Технологии организации добровольческой деятельности 

Технологии организации добровольческих (волонтерских) проектов.  

Организаторы  добровольческой (волонтерской) деятельности. Группы 

потенциальных добровольцев. Центры Добровольцев — основные 

общественные руководящие организации добровольчества. Менеджмент 

добровольческой деятельности. Привлечение и удержание  

добровольцев. 

Обучение добровольцев. Формирование задания для добровольца. 

Оценка задания и обратная связь. Виды и способы поощрения 

добровольцев. Социально-технологические методы в работе с 

добровольцами. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.12 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Организация и деятельность судов» – 

сформировать у обучающихся системные знания об организации и 

деятельности судебной системы РФ в целом, отдельных судов, работы 

отдельного судьи и сотрудника аппарата суда и ознакомление с 

практическими разработками в данной сфере. Это позволит 

обучающимся в перспективе применять полученные знания для решения 

задач в правоприменительной и иных видах профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучить  нормативно-правовую базу и доктринальные положения 

об организации и деятельности судов в РФ; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию в 

сфере организации и деятельности судов; 

- изучить материальные и процессуальные нормы семейного 

права; 

- выработать умения и навыки по применению полученных знаний в 

зависимости от вида судебной деятельности 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Общая характеристика судебной власти в РФ. 

Конституционные принципы организации деятельности судов. 

 

Судебная власть в структуре государственной власти при разделении 

властей. Общая характеристика полномочий и признаков судебной 

власти. Суд как самостоятельный орган судебной власти. Символы 

судебной власти. Нормативно-правовые источники судебной власти. 

Понятие правосудия и его отличительные признаки. Место и роль 

правосудия среди других видов государственно-властной деятельности, 

его правоохранительные функции и задачи. Конституционная основа 

правосудия. Правосудие в системе правоохранительной деятельности. 

Демократические принципы правосудия, их общие истоки и значение. 

Законность, обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 

отправлении правосудия. Объективность и беспристрастность 

комплектования состава суда. Осуществление правосудия только судом. 

Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом. Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение права 

граждан на судебную защиту и защиту в суде. Презумпция 

невиновности. Открытое разбирательство дел в судах. Национальный 

язык судопроизводства. Возможность участия граждан при 

осуществлении правосудия. Охрана чести и достоинства личности. 

 

Раздел 2. Судебная система РФ: понятие, структура, функционирование, 

вопросы развития 

 



 

Понятие судебной системы, особенности ее развития в России. Единство 

судебной системы как совокупности ветвей судебной власти: 

конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды. Федеральные суды и суды субъектов Российской 

Федерации. Военные суды. Суды присяжных. Мировые судьи. Понятие 

звена судебной системы. Суды основного звена, среднего звена и 

высшего звена. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. 

Суды второй (кассационной) инстанции. Суды апелляционной 

инстанции. Надзорные судебные инстанции. Судебные инстанции, 

пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Вышестоящие и твысшие судебные инстанции. 

Общая характеристика различных видов судов. Их компетенция, порядок 

образования, 

Содержание деятельности. Организация работы конституционных 

(уставных) судов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции; 

особенности их функционального предназначения, структура и состав. 

 

Раздел 3. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей в РФ 

 

Судейский корпус и его состав. Формирование судейского корпуса. 

Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи. Порядок 

отбора кандидатов в судьи; проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занятия 

судейской должности. 

Назначение судей. Присяга судьи. 

Квалификационные коллегии судей, их полномочия. Квалификационная 

аттестация 

судей и присвоение им квалификационных классов. Классные чины 

работников аппарата 

Основные гарантии независимости и несменяемости судей (процедура 

осуществления правосудия; порядок наделения полномочиями, 

приостановление и прекращение полномочий; 

государственная защита судей). Нормативное закрепление принципа 

независимости судей и 

практика его реализации. 

Единство статуса судей. Статус судьи, пребывающего в отставке, его 

права и 

обязанности. Неприкосновенность судей, их материальное и социальное 

обеспечение. Льготы 

и привилегии судей. 

 Статус присяжных и арбитражных заседателей по 

законодательству РФ. 

 

Раздел 4. Органы судейского сообщества в РФ 

 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей. 

Органы судейского сообщества, порядок их образования и полномочия, 

место и роль в обеспечении функционирования судебной власти.  

Всероссийский съезд судей. Конференции судей субъектов Российской 



 

Федерации. Формирование советов судей, их полномочия. Совет при 

Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования 

правосудия. Квалификационные коллегии судей. Организация 

деятельности экзаменационных комиссий субъектов РФ по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи и Высшей 

экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи. Организация деятельности Дисциплинарного 

судебного присутствия. 

Судебная власть и судейское сообщество: сфера полномочий и проблемы 

взаимодействия в контексте современных реалий. Судья и органы 

судейского сообщества. Общие собрания судей судов. 

 

 

Раздел 5. Судебная деятельность. Организационное обеспечение 

деятельности судов и исполнения судебных актов 

Понятие судебной деятельности. Судебная деятельность как вид 

интеллектуальной деятельности. Отличительные черты судебной 

деятельности. Субъекты судебной деятельности. Правосудие как 

основной вид судебной деятельности. Судебная деятельность как 

источник законотворчества. 

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов, его 

основные направления и задачи. Независимость суда как основное 

условие организационного обеспечения его деятельности. Пределы и 

формы сотрудничества с органами законодательной 

и исполнительной власти при организационном обеспечении 

деятельности судов Организационное обеспечение деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда 

Российской Федерации и судов общей юрисдикции. Органы, 

осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации; 

система его органов и учреждений, их функции; администраторы судов. 

Судебные приставы, их функциональные различия, правовые основы 

деятельности и взаимодействия с судами. Полномочия судебных 

приставов в обеспечении установленного порядка деятельности судов и 

исполнении судебных актов. 

 Порядок организации деятельности отдельного суда и отдельного 

судьи. 

 

Раздел 6. Особенности ведения отдельных видов судопроизводства и 

принятия судебных решений 

Судопроизводство как форма реализации судебной власти. Виды 

судопроизводства и их процессуальные особенности. Участники 

судопроизводства, их правовой статус. Движение дел в судебных стадиях 

процесса. Порядок осуществления уголовного судопроизводства. 

Порядок осуществления гражданского судопроизводства. Порядок 

осуществления административного судопроизводства. Особенности 

арбитражного судопроизводства. Основные правила конституционного 

судопроизводства. Роль аппаратов судебных органов в подготовке и 



 

осуществлении судопроизводства. Вопросы обобщения судебной 

практики. Судебные акты как источники права в практике судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов: процесс формирования и основные 

формы выражения. Акты Конституционного Суда РФ как источники 

права и их влияние на судебную практику. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

ФТД.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы консультирования» 

заключается в ознакомлении студентов с разнообразием форм, приемов, 

методов социально-психологической помощи личности, а также с 

основными теоретическими позициями консультирования в социальной 

работе 

Задачи дисциплины «Основы консультирования»        состоят 

в следующем: 

- Изучение теоретических основ социально-психологической 

помощи и консультирования.  

- Ознакомление студентов с основными понятиями социально-

психологического консультирования. 

- Ознакомление с практическими методами социально-

психологической помощи при работе с личностью, находящейся в 

кризисной ситуации (насилие, горе, суицид, посттравматический стресс). 

- Формирование у студентов конкретных знаний, учитывающих 

особенности личности и его проблемы при консультировании клиента. 

Тематическое 

содержание 

1. Интервьюирование 

Структура интервьюирования, основные приемы интервьюирования, 

типы вопросов, правила фиксация ответов, психологические приемы, 

применяемые при интервьюировании 

2. Анализ дела и выработка позиции 

Основы правовой квалификации ситуации, диагностики проблемы, 

построения позиций по делу, критики позиций, выбора позиции, 

первичного анализа доказательств. 

3. Написание консультации 

Структура консультации, правила ее написания, формальные требования 

к письменной консультации 

4. Итоговое консультирование 

Правила итогового консультирования 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельности» – 

является формирование у студентов знаний в области целесообразности 

или необходимости назначения тех или иных видов экспертиз в той или 

иной судебно-следственной ситуации, а также в ходе доследственной 

проверки; формирование знаний, умений и навыков грамотной 

постановки вопросов к экспертам различных областей знаний и оценки 

экспертных заключений в пределах компетенции юристов 

Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами основных теоретических понятий, 

связанных с судебной экспертизой, необходимых для дальнейшего 

использования полученных знаний в следственной и судебной 

деятельности; 

- формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки 

вопросов к экспертам различных областей знаний и оценки экспертных 

заключений в пределах компетенции юристов; 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

Понятие и сущность судебной экспертизы, ее отличие от других видов 

экспертиз. Сферы использования судебных и иных видов экспертиз. 

Значение и роль судебной экспертизы. Предмет и объект экспертизы. 

Методики экспертного исследования и требования, предъявляемые к 

ним. Возникновение судебной экспертизы. Понятия и современное 

состояние судебной экспертологии. Основные виды судебных экспертиз. 

Принципы судебно-экспертной деятельности. Эксперт: его права и 

обязанности. Система экспертных учреждения России. Организация и 

формы взаимодействия следователя и эксперта. 

 

Раздел 2. Правовая регламентация назначения и производства судебной 

экспертизы. 

Правовые основания назначения и производства экспертизы. Подготовка 

к проведению экспертизы. Гарантии обеспечения прав обвиняемого при 

назначении экспертизы. Образцы для сравнительного исследования: 

тактика получения и виды. Постановление (определение) о назначении 

экспертизы: структура и содержание. Подготовка вопросов, подлежащих 

разрешению экспертом. Выбор времени назначения экспертизы и 

экспертного учреждения. Основания для отвода эксперта.  

Взаимодействие следователя и эксперта в ходе производства экспертизы. 

Особенности назначения и проведения судебной экспертизы в суде. 

 

Раздел 3. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве. 

История использования специальных знаний в раскрытии и 

расследовании преступлений. Формы и цели их использования. 



 

Специальные знания, как одна из существенных составляющих модели 

судебного эксперта. Соотношение понятий «судебный эксперт» и 

«специалист». Правовые, научные и организационные основы судебной 

экспертизы. Федеральный закон «О государственной судебно- 

экспертной деятельности в Российской Федерации». Ведомственные 

нормативные акты об экспертной деятельности. 

 

Раздел 4. Классификация судебных экспертиз 

Научные основы классификации судебных экспертиз. Основания 

классификации судебных экспертиз. Спорные вопросы классификации 

судебных экспертиз. Классификация судебных экспертиз по порядку их 

регламентации в судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз 

по отраслям специальных знаний. Тенденции и перспективы развития 

судебных экспертиз. Формирование новых родов и видов судебных 

экспертиз. 

 

Раздел 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений РФ 

Организация деятельности экспертных учреждений, функции судебно- 

РФ. Система экспертных учреждений РФ. Их структура, функции. 

Экспертное учреждение как субъект судебной экспертизы.Система и 

функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 

РФ.Система и функции экспертно- криминалистиических подразделений 

Министерства внутренних дел РФ.Система и функции судебно-

экспертных учреждений Министерства здравоохранения РФ.Система и 

функции судебно-экспертных учреждений Министерства обороны РФ, 

Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 

Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Негосударственные судебно-

экспертные учреждения. 

 

Раздел 6. Судебный эксперт, его процессуальный  статус и компетенция 

Судебный эксперт и его компетенция. Процессуальное положение 

судебного эксперта. Особенности правового статуса государственного 

судебного эксперта. Профессиональные и квалификационные 

требования, предъявляемые к государственному судебному эксперту. 

Подготовка судебных экспертов. 

 

Раздел 7. Назначение судебной экспертизы 

Постановление следователя о назначении экспертизы. Определение суда 

о назначении экспертизы. Особенности назначения дополнительной, 

повторной, комплексной, комиссионной экспертиз. Материалы дела, 

необходимые для производства судебной экспертизы. Ознакомление 

эксперта с обстоятельствами дела. Выбор эксперта, экспертного 

учреждения. 

 

Раздел 8. Процесс экспертного исследования и его стадии 

Процесс экспертного исследования, его основные черты. Стадии 

экспертного исследования, их характеристика. Особенности процесса 



 

исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных 

экспертиз.Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, 

формы проявления.Логика экспертного исследования. Внутреннее 

убеждение эксперта и особенности его формирования. 

 

Раздел 9. Заключение эксперта и его оценка 

 

Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Содержание и 

структура экспертного заключения. Доказательственное значение и 

выводы судебного эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном 

иследовании. Пути и формы использования результатов экспертных 

заключений в доказывании по уголовным и гражданским делам. Оценка 

заключения органом, назначившим экспертизу. Критерии оценки 

заключения эксперта.Помощь специалиста в оценке заключения 

эксперта. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления 

и устранения. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОСОБЕННОСТИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТАНЦИЯХ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.17 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс,  семестр А - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Особенности разбирательства в российских и 

международных инстанциях» – сформировать у обучающихся системные 

знания об основных направлениях и институтах международного 

судебного разбирательства в различных инстанциях  и его соотношении с 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Это 

позволит обучающимся в перспективе применять полученные знания для 

решения задач в правоприменительной и иных видах профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  

- приобрести знание основных нормативных положений об 

особенностях разбирательства в российских и международных 

инстанциях; 

- уяснить базовые положения теории международного 

юридического процесса; 

- усвоить понятийно-категориальный аппарат в области 

международного юридического процесса; 

- овладеть основами сравнительно-правового нормативных положений, 

теоретических концепций и материалов правоприменительной практики 

в сфере судебного разбирательства в российских и международных 

инстанциях. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Система международного и российского правосудия: 

сравнительно-правовые вопросы  

 

Происхождение концепции международного судопроизводства. Начала 

идеи международного судопроизводства в действительной жизни: 

древность, средние века, новое Время. Суды государственные, 

призванные сделаться международными: их происхождение, 

современное устройство и недостатки.  

Современная система международного правосудия: общая 

характеристика. Суды, рассматривающие споры между государствами 

(Международный Суд ООН, Международный трибунал по морскому 

праву, Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров, Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации). 

Институты международного правосудия интеграционных сообществ 

(Суд Европейского Союза, Международные суды интеграционных 

объединений Латинской Америки, Международные суды 

интеграционных объединений Африки). Институты международного 

правосудия СНГ и Евразийского экономического союза. Международные 

уголовные суды и трибуналы (Суды, созданные по итогам Второй 

мировой войны; суды, созданные по решению Совета Безопасности 

ООН, интернационализированные суды). 



 

Международные суды в области защиты прав и свобод человека 

(Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд по правам 

человека, Африканский суд по правам человека). 

 

Раздел 2. Особенности разбирательства в Международном суде ООН 

 

История создания Международного Суда ООН. Компетенция Суда. 

Организация Суда. Порядок судопроизводства. Выработка 

консультативных решений Суда и их юридическая сила. Примеры 

судебных решений. Территориальные споры. Дела о применении 

государствами силы. Примеры консультативных заключений. 

Основные результаты работы Международного Суда с момента начала 

деятельности. 

Проблемные аспекты организации и процессуальной практики. 

 

Раздел 3. Особенности разбирательства в международных уголовных 

судах и трибуналах 

 

История создания Международного уголовного суда. Правовой статус и 

юрисдикция Суда. Принципы деятельности Суда. Структура Суда и 

состав судей. Расследование и уголовное преследование. Судебное 

разбирательство. Назначение мер наказания. Другие вопросы 

организации и деятельности суда. Международный уголовный суд и 

Российская Федерация. 

 

Раздел 4. Особенности разбирательства в Международном трибунале по 

морскому праву 

 

История создания Международного трибунала по морскому праву.  

Компетенция Трибунала. Организация Трибунала. Производство дел. 

Камера по спорам, касающимся морского дна. Примеры решений 

Трибунала. Решения Трибунала в отношении России. 

 

Раздел 5. Особенности разбирательства в Европейском Суде по правам 

человека 

 

Понятие правосудия в Европейском Союзе. Европейская конвенция о 

защите прав 

человека и основных свобод – «основной закон» правоприменительной 

деятельности Суда. 

Судебная система Европейских сообществ и Европейского Союза. 

Компетенция Европейского Суда по правам человека. Предметная 

компетенция (каталог прав и свобод). Судебные гарантии. Личные права. 

Запрет дискриминации. Право на внутригосударственную защиту. 

Принцип верховенства права Европейского Союза в практике 

Европейского Суда. Запрещение злоупотреблений правами. 

Территориальная юрисдикция Европейского Суда. Виды споров: 

межгосударственные 

споры, споры на основании индивидуальных жалоб. Компетенция Суда и 

национальное право. Принцип субсидиарности. Отказ от абстрактного 



 

контроля.  

Порядок работы и принятия решений Судом Европейского Союза 

Юрисдикция Суда Европейского Союза. Состав, порядок формирования, 

внутренняя организация Суда Европейского Союза. Состав Суда: судьи, 

генеральные адвокаты. Гарантии и независимости членов Суда. 

Иммунитет членов Суда. Ограничения для членов Суда: 

несовместимость должностей, запрет на участие в делах. Право Суда 

самостоятельно определять процедуру своей деятельности. 

Материальные гарантии. Несменяемость судей и генеральных адвокатов. 

Принцип тайны совещательной комнаты. 

Порядок формирования Суда. Принцип «общего согласия» государств – 

членов ЕС. 

Требования к членам суда: личная независимость, профессиональная 

пригодность, срок 

полномочий членов Суда, ротация. Суд – постоянно действующий орган 

Сообществ Союза. 

Принцип коллегиальности рассмотрения и разрешения дел. Принцип 

сочетания письменного 

и устного производства. Порядок представления доказательств. 

Представители сторон в деле 

- агенты, советники и адвокаты. 

Содержание и объем юрисдикции Суда Европейского Союза (три группы 

полномочий). Дела прямой юрисдикции (дела искового производства). 

Иски к государствам членам Европейского Союза. Административное 

расследование. Предварительные процедуры. Иски Европейского 

инвестиционного банка, Европейского центрального банка. Иски к 

органам Европейского Союза и их должностным лицам: иски об 

аннулировании, иски из бездействия; истцы и ответчики, особенности 

процессуальной правоспособности институтов. 

Раздел 6. Особенности разбирательства в Международном арбитражном 

(третейском) суде 

Понятие, юридическая природа и сущность международного 

коммерческого арбитража. Арбитраж как альтернатива судебному 

разбирательству. Преимущества МКА. Доктринальная 

Концепция юридической природы международного коммерческого 

арбитража. Виды третейских (арбитражных) судов.  Институциональный 

(постоянно действующий) арбитраж. Лондонский международный 

третейский суд (Лондон), Американская арбитражная ассоциация (Нью-

Йорк), Арбитражный суд Международной торговой палаты (Париж), 

Арбитражный институт торговой палаты (Стокгольм), Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. и др. 

Изолированные арбитражи – арбитражи ad hoc. Источники правого 

регулирования международного коммерческого арбитража. 

Международные арбитражные соглашения: понятия, виды и их 

основания действительности. Компетенция международного 

коммерческого арбитража. 

Международные центры по разрешению международных коммерческих 

споров (МЦУИС). 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.04.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Ответственность несовершеннолетних» 

состоит в формировании у обучающихся профессиональных и 

общекультурных компетенций в процессе их ознакомления обучающихся 

с основными теоретическими проблемами уголовной, гражданско-

правовой, административной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, а также в анализе комплекса связанных с ними 

проблем правоприменения. У обучающихся должно сформироваться 

особое отношение к несовершеннолетним преступникам и 

правонарушителям, основанное на гуманизации системы мер 

воздействия на них, соблюдении их прав и законных интересов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности правового статуса несовершеннолетнего 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерацией; 

- уяснить объем ответственности несовершеннолетнего за 

причиненный им ущерб или совершенное преступление 

(правонарушение);  

-  изучить материальные и процессуальные нормы, касающиеся 

ответственности несовершеннолетнего лица; 

- выработать умения по их применению 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Правовая защита несовершеннолетних: понятие, 

происхождение, этапы развития. Зарубежный опыт 

История развития института защиты детей в РФ. Проявления гуманизма 

в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения или 

преступления, материальный ущерб. Проблема законодательного 

определения возраста ответственности несовершеннолетних. 

 

Раздел 2-3. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних Понятие и признаки уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Цели и функции уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие наступление уголовной ответственности. 

Общая характеристика института освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовных 

наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних.  

 

Раздел 4. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним  

Общая характеристика принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним при освобождении их 

от уголовной ответственности. Предупреждение как принудительная 

мера воспитательного воздействия. Передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 



 

органа как принудительная мера воспитательного воздействия. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред как 

принудительная мера воспитательного воздействия. Ограничение досуга 

и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего 

как принудительная мера воспитательного воздействия. 

 

Раздел 5. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних 

Понятие административной ответственности. Административное 

правонарушение как основание привлечения к административной 

ответственности. Несовершеннолетние как субъекты административных 

правонарушений.  

 

Раздел 6. Виды административных наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним 

Виды административных наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, и специфика их содержания. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним Сущность принудительных 

мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним 

 

Раздел 7. Гражданско-правовой статус несовершеннолетнего 

Правовой статус несовершеннолетних в гражданско-правовых 

отношениях. Деликтоспособность несовершеннолетних в гражданском 

праве. Понятие гражданско-правовой ответственности. Объем 

гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних. 

 

Раздел 8. Особенности гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетних 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних в трудовом праве: меры дисциплинарной 

ответственности несовершеннолетних; основания и условия 

материальной ответственности несовершеннолетних в трудовых 

отношениях.  

 

Раздел 9. Перспективы развития законодательства РФ об 

ответственности несовершеннолетних 

Проблемные вопросы, возникающие в процессе привлечения к 

юридической ответственности несовершеннолетних, избрания 

оптимального вида ответственности, возмещения причиненного ими 

материального ущерба. Возможные пути решения указанных 

проблемных вопросов. Пути совершенствования законодательства РФ в 

сфере ответственности несовершеннолетних. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ АРБИТРАЖНОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.14 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Отдельные институты арбитражного и 

гражданского процесса» – сформировать у обучающихся системные 

знания о наиболее значимых институтах арбитражного процессуального 

и гражданско-процессуального права. Это позволит обучающимся в 

перспективе применять полученные знания для решения задач в 

правоприменительной и иных сферах профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- углубленно изучить наиболее значимые институты арбитражного 

и гражданского процесса;  

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию в 

данной сфере правового регулирования; 

- сформировать у обучающихся комплекс необходимых 

компетенций для применения норм гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, регулирующего деятельность судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел, а также исполнению судебных актов; 

- изучить процессуальные нормы действующего российского 

законодательства и выработать навыки по их применению. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Общие положения арбитражного и гражданского процесса 

Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального 

права РФ.  

Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. 

Организация арбитражных судов. Принципы арбитражного 

процессуального права.  

Гражданские процессуальные нормы. Их структура, действие во времени 

и пространстве. Структура, основное содержание ГПК и АПК. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии 

гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства.  

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы.  

Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Понятие подсудности. Соотношение подсудности и подведомственности 

гражданских дел. Виды подсудности. Понятие и виды 

подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских 

дел судам общей юрисдикции (понятие, значение). Разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами.  

 

 

Раздел 2. Институт доказывания в арбитражном и гражданском процессе 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств.  



 

Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания.  

Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Распределение между сторонами обязанности доказывания.  

Роль суда в процессе доказывания. Доказательственные презумпции 

(понятие, значение).  Классификация доказательств: первоначальные и 

производные; прямые и косвенные; устные и письменные; личные и 

вещественные. Относимость и допустимость доказательств.  

Оценка доказательств. 

 

Раздел 3. Иски и исковое производство 

Иск. Возбуждение производства по гражданскому делу в суде. Понятие и 

сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков.  

Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. Защита интересов ответчика. Возражения против 

иска (материально- и процессуально-правовые). Встречный иск. 

Предпосылки права на предъявление иска и порядок предъявления 

встречного иска. Условия принятия встречного иска. Изменения иска. 

Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Основания 

обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Порядок обеспечения 

иска и отмены обеспечения иска. Замена видов обеспечения иска. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. Судебное 

разбирательство.  

 

  

  

Раздел 4. Судебные акты в арбитражном и гражданском процессе  

Постановление суда первой инстанции. Судебный приказ.  

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. Правила принятия решений и вынесения 

определений судом первой инстанции. Сущность и значение судебного 

решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное 

решение.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

явных арифметических ошибок. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. 

Немедленное (предварительное) исполнение решения суда (виды и 

основания). Законная сила судебного решения. Момент вступления 

решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

 

 

Раздел 5. Производство по пересмотру судебных актов 

Производство в суде апелляционной инстанции. Сущность 

апелляционного производства. Суды, правомочные рассматривать 

апелляционные жалобы (представления). Состав суда апелляционной 

инстанции. Объекты апелляционного обжалования. Субъекты, 



 

правомочные на обращение в суд с апелляционной жалобой 

(представлением). Реализация права на апелляцию. Сроки обжалования. 

Апелляционная жалоба (представление): требования, предъявляемые к 

их форме и содержанию.  

Производство в суде кассационной инстанции. Сущность и значение 

кассационного производства. Право на обращение в суд кассационной 

инстанции. Суды кассационной инстанции. Субъекты права обжалования 

судебных актов в кассационном порядке. Сроки и порядок подачи 

кассационной жалобы (представления). Требования, предъявляемые к 

форме и содержанию кассационной жалобы (представления).  

Производство в суде надзорной инстанции. Сущность и значение стадии 

пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

Задачи суда надзорной инстанции, пересматривающего дела в порядке 

надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 

подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Действия суда 

надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или 

представления прокурора 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам. Основания к 

пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. 

Круг лиц, имеющих право подать заявление о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда.  

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.13 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Отдельные институты уголовного 

процесса» заключается в освоении системы знаний о процессуальной 

деятельности компетентных государственных органов по обнаружению 

преступлений, возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению 

уголовных дел, направленной на защиту прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений. 

Задачи дисциплины «Отдельные институты уголовного процесса»        

состоят в следующем: 

- формирование у будущих юристов комплексных знаний о 

назначении уголовного судопроизводства, порядке досудебного и 

судебного производства по уголовным делам, основных законодательных 

установлениях в этой сфере, типичных задач и трудностях, возникающих 

при производстве по уголовному делу, и способах применения правового 

инструментария для их разрешения. 

- приобретение студентами навыков и умений по решению 

ситуационных задач, в процессе которых должны быть закреплены и 

углублены теоретические знания. 

выработать у студентов навыки и умения правильного применения 

полученных знаний для принятия грамотных и обоснованных решений в 

ходе профессиональной деятельности. 

Тематическое 

содержание 

Тема 1. Назначение и принципы уголовного судопроизводства 

Права и свободы человека и гражданина  в уголовном судопроизводстве 

правового государства. Влияние назначения уголовного 

судопроизводства на систему его принципов. Право на судебную защиту 

в системе  конституционных гарантий прав и свобод участников 

уголовного процесса.  

Проблема государственных компенсаций жертвам преступлений  

Тема 2.Проблемы реализации состязательности  в уголовном процессе 

России  

Концепция разделение властей и её влияние на реформу уголовного 

судопроизводства. Судебная власть в системе разделения властей. 

Состязательность уголовного судопроизводства как проявление 

концепции разделения властей. Проблемы обеспечения процессуального 

равенства сторон как условия справедливой судебной процедуры. 

Проблема возвращения судом уголовного дела для дополнительного 

расследования  в свете принципа состязательности. 

Тема 3. Актуальные проблемы досудебного производства по уголовному 

делу 

Проблемы возбуждения уголовного дела как начального этапа 

досудебного производства. Органы предварительного следствия: вчера, 

сегодня, завтра.  Проблемы определения процессуальной функции и 

обеспечения процессуальной самостоятельности  следователя.  Роль 



 

следователя в формировании доказательств.  Система следственных 

действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовного 

преследования на досудебном производстве. Проблемы определения 

функций прокурора.  

Проблемы дифференциации форм предварительного  расследования. 

Дознание как форма  расследования. 

Тема 4. Актуальные проблемы доказывания 

Доказывание в свете презумпции невиновности,  состязательности и 

других принципов уголовного процесса. Обязанность доказывания и 

последствия её невыполнения. Проблемы отказа от продолжения  

уголовного преследования. Проблемы обеспечения равенства сторон в 

доказывании. Проблемы использования в доказывании материалов, 

полученных вне процессуальной формы.  

Тема 5. Актуальные проблемы осуществления правосудия   

Понятие и термин «правосудие» в науке и законодательстве. Проблема 

коррупции в системе правосудия. Проблема транспарентности 

правосудия. Судебный контроль как форма осуществления правосудия в 

досудебном производстве. 

Тема 6. Проблемы пересмотра и исполнения  приговора 

Понятие, задачи и виды (способы)  пересмотра приговора. Общие 

проблемы пересмотра судебных решений, не вступивших в законную 

силу. Проблемы применения и понимания нового закона об апелляции. 

Проблемы новой российской кассации. Проблемы надзорного 

производства и возобновления дел в виду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Современные проблемы исполнения приговора. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПОВЕДЕНИЕ СТОРОНЫ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.04 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Поведение стороны в судебном 

процессе» заключается в исследовании правового положения сторон в 

судебном процессе, выявление проблем правового регулирования в 

данной области и предложение путей их решения. 

Задачи дисциплины «Поведение стороны в судебном процессе»        

состоят в следующем: 

‒ раскрыть понятие сторон в судебном процессе Российской 

Федерации. 

‒ проанализировать общие и специальные права и обязанности 

сторон в судебном процессе. 

‒ рассмотреть отдельные процессуальные отношения с участием 

сторон, а именно, процессуальное соучастие, процессуальное 

правопреемство, замену ненадлежащего ответчика. 

Тематическое 

содержание 

1. Поведение стороны в процессах по гражданским и 

административным делам в судах общей юрисдикции 

Правила составления и произнесения речей, задания вопросов и 

представления доказательств в судах общей юрисдикции по гражданским 

и административным делам 

2. Поведение стороны в процессах по уголовным делам в судах 

общей юрисдикции 

Правила составления и произнесения речей, задания вопросов и 

представления доказательств в судах общей юрисдикции по уголовным 

делам. Особенности в связи с работой с коллегией присяжных. 

3. Поведение стороны в процессах в арбитражных судах 

Правила составления и произнесения речей, задания вопросов и 

представления доказательств в арбитражных судах 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.09 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Право интеллектуальной деятельности» – 

сформировать у обучающихся системные знания о понятии 

интеллектуальной собственности, видах ее объектов, правах на объекты 

ИС, способах распоряжения исключительным правом на РИД и 

приравненных к ним средств индивидуализации, способах и порядке 

защиты прав на объекты ИС. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные положения законодательства в части правового 

регулирования создания и использования РИД и приравненных к ним 

средств индивидуализации; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

права интеллектуальной собственности; 

- изучить материальные и процессуальные нормы права 

интеллектуальной собственности; 

- выработать умения по их применению 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие и правовая природа интеллектуальной собственности 

Понятие и правовой режим охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

(интеллектуальной собственности). ОИС как объект права: правовая 

характеристика. Понятие и признаки интеллектуальной деятельности и 

ее результата. Функции гражданского права по охране и использованию 

результатов интеллектуальной собственности и приравненных к ним 

средств индивидуализации. 

 

Раздел 2. Правовой режим интеллектуальных прав 

Понятие интеллектуальных прав. Соотношение категорий 

«интеллектуальное право» и «право интеллектуальной собственности. 

Виды и правовая характеристика интеллектуальных прав. 

Классификация интеллектуальных прав. Действие интеллектуальных 

прав в пространстве, во времени и по кругу лиц. Правовой статус авторов 

и правообладателей. Распоряжение исключительным правом и 

использование РИД. 

 

Раздел 3. Авторское право. Смежные права 

Понятие авторского права. Признаки объекта авторского права. 

Источники авторского права. Правовое значение отдельных элементов 

произведения. Внутренняя и внешняя формы произведения. Виды 

объектов авторского права. Обнародованные и необнародованные 

произведения. Опубликованные и неопубликованные произведения. 

Основные особенности правового режима служебных произведений. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Сфера действия 

авторского права. Субъекты авторского права. Возникновение 



 

авторского права и оповещение об авторских правах. Соавторство. 

Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права. Понятие и 

виды личных неимущественных прав автора. Свободное использование 

произведения. Смежные права. Понятие, функции, объекты, субъекты 

смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита авторских и 

смежных прав. Понятие и формы ответственности за нарушения 

авторских и смежных прав. Гражданско-правовые меры защиты 

авторских и смежных прав. Охрана произведений российских авторов за 

рубежом. 

 

Раздел 4. Патентное право 

Понятие патентного права. Источники патентного права. 

Патентоспособность изобретения. Объект и признаки изобретения. 

Патентоспособность полезной модели. Понятия и условия 

патентоспособности промышленного образца. Признаки промышленного 

образца. Субъекты патентного права. Основания для возникновения 

соавторства. Патентообладатели. Патентообладатели в отношении 

служебных разработок. Наследники. Патентное ведомство РФ - участник 

патентных отношений. Высшая патентная палата. Федеральный фонд 

изобретений РФ. Оформление патентных прав. Заявка на выдачу патента. 

Экспертиза заявки. Понятие патентной чистоты изобретения. Временная 

правовая охрана изобретения. Патентование объекта промышленной 

собственности за рубежом. Права авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Право авторства и право на 

авторское имя. Право на вознаграждение. Распоряжение патентом. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Судебный и 

административный порядок защиты прав. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

 

Раздел 5. Права на средства индивидуализации юридического лица 

Понятие, содержание права на фирменное наименование. Действие 

исключительного права на фирменное наименование. Право на 

коммерческое обозначение. Понятие и виды товарных знаков (знаков 

обслуживания). Использование товарного знака и распоряжение 

исключительным правом на товарный знак. Государственная 

регистрация товарного знака (знака обслуживания). Срок действия 

исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). 

Основания прекращения исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания). Право на наименование места происхождения товара. 

Защита прав на товарный знак (знак обслуживания) и наименование 

места происхождения товара. Ответственность за нарушение права на 

товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения 

товара. 

 

Раздел 6. Защита интеллектуальных прав 

Формы защиты прав авторов: судебные, административные, самозащита. 

Понятие гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав. 

Защита личных неимущественных прав: признания права, 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 



 

нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о 

допущенном нарушении. Защита исключительных прав: признание 

права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, возмещение убытков, изъятие материального, 

публикация решения суда о допущенном нарушении. Ликвидация 

юридического лица и прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.34 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

заключается в достижении всестороннего понимания студентами 

природы и сущности, складывающиеся между гражданами и органами 

социального обеспечения отношений, умение применять нормы 

законодательства, дать выпускникам высших учебных заведений знания 

как теории права социального обеспечения, так и практику его 

применения в отношениях между гражданами и органами социального 

обеспечения. 

Задачи дисциплины «Право социального обеспечения»        

состоят в следующем: 

- формирование у студентов знаний по социальному обеспечению, 

определяющему основы социальной защиты граждан в Российской 

Федерации. 

- выработка у студентов навыков и умений по применению в 

практической деятельности полученных знаний. 

- изучение институтов права социального обеспечения во 

взаимосвязи и  взаимодействии между собой и с нормами и институтами 

трудового, жилищного, семейного административного, финансового и 

других отраслей российского законодательства. 

- изучение студентами базисных теоретических положений права 

социального обеспечения. 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Тематическое 

содержание 

Введение в дисциплину 

Объект и предмет дисциплины. Роль и место права социального 

обеспечения в профессиональной компетентности юриста. Понятие 

права социального обеспечения.  

Понятие, предмет, метод, принципы и функции права социального 

обеспечения 

Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет 

права социального обеспечения. Метод правового регулирования в сфере 

социального обеспечения. Принципы права социального обеспечения. 

Функции права социального обеспечения. Система права социального 

обеспечения. Практика правоприменения в сфере права социального 

обеспечения. 

Право социального обеспечения как научная дисциплина, ее предмет, 

метод, система.  

История отечественного законодательства о социальном обеспечении 

Возникновение государственного социального обеспечения в России. 

Выполнение отдельных социальных функций.  

Социальное обеспечение после Октября 1917 года до Великой 

Отечественной войны. Положение о социальном обеспечении от 31 



 

октября 1918 года (пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам и др.). Положение о крестьянских обществах 

взаимопомощи от 28 сентября 1924 года.  

Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны.  

Пенсионная реформа 1990 года. 

Становление современной системы социального обеспечения в 

постсоветский период. 

Изменения законодательства о социальном обеспечении 2010-2017 годов. 

 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Система 

социального обеспечения в РФ и ее организационно-правовые формы 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. Структура правоотношений в сфере права социального 

обеспечения. Субъекты правоотношений, их виды.  

Общая характеристика пенсионных правоотношений, виды пенсионных 

правоотношений. 

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан 

различными пособиями и компенсационными выплатами по системе 

социального обеспечения. 

Правоотношения по поводу предоставления социальных услуг, льгот и 

преимуществ. 

Процедурные правоотношения, возникающие в связи: 

- с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

установления материальных правоотношений; 

- реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; 

- жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид социального 

обеспечения. 

Решения Европейского Суда по правам человека в сфере права 

социального обеспечения. 

Составление юридических документов в целях обеспечения соблюдения 

норм права социального обеспечения. 

 

Трудовой стаж и его виды. Страховой стаж 

Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж, его понятие 

и юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной 

деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Понятие страхового 

стажа.Законодательные требования к форме и содержанию документов, 

оформляющих трудовой стаж. 

Специальный трудовой стаж, понятие и юридическое значение. 

Специальный трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 

старости, на льготных основаниях и пенсий за выслугу лет. Учет 

специального трудового стажа при оформлении пенсии за выслугу лет 

сотрудникам ФСИН России. 

Непрерывный трудовой стаж, его понятие и юридическое значение. 

Страховой стаж, его понятие и перспективы развития в современных 

условиях. 

Правила исчисления трудового стажа. Доказательства трудового стажа. 

Порядок установления трудового стажа. 

 

Пенсионное обеспечение и его виды 



 

Понятие пенсии по старости. Общие и льготные основания назначения 

пенсии по старости. 

Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные пенсии по 

старости. Пенсии по старости при неполном трудовом стаже. Льготные 

основания обеспечения пенсии по старости 

Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Пенсии по 

старости лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации. 

Пенсии по старости гражданам, трудившимся в районах Крайнего Севера 

и в местностях, приравненных к ним. 

Размеры пенсии по старости, повышения и надбавки к ней. 

Минимальный и максимальный размеры пенсии по старости. Порядок 

начисления к пенсии по старости компенсационной выплаты. 

Исчисление пенсии с применением индивидуального коэффициента 

пенсионера. 

Порядок выплаты пенсии по старости работающим пенсионерам. 

Понятие пенсий за выслугу лет.  

Пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности и инвалида, причины и 

группы инвалидности, их юридическое значение. 

Условия назначения пенсии по инвалидности. Понятие трудового увечья 

и его юридическое значение. Профессиональные заболевания. 

Пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания. Пенсия по 

инвалидности при неполном трудовом стаже.  

Размер пенсий по инвалидности. Повышения и надбавки к пенсии. 

Минимальный и максимальный размеры. 

Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

Пенсии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии по случаю потери 

кормильца. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, 

относящиеся к самому кормильцу. Причина смерти и ее юридическое 

значение. 

Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей 

кормильца. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. Понятие 

нетрудоспособности членов семьи. Понятие иждивения. 

Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. Размеры пенсий по 

случаю потери кормильца. Повышения и надбавки. 

Порядок выплаты пенсии на детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

Социальные пенсии.  

Законодательные требования к форме и содержанию документов, 

необходимых для получения пенсии. 

Последовательность действий, необходимая для получения пенсии 

Пособия при чрезвычайных обстоятельствах 

Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер. 

Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты, размер.  

Пособие вынужденным переселенцам: понятие, порядок выплаты,  

размер 

Пособия по государственному социальному страхованию 

Пособия и компенсационные выплаты. Понятие пособий и их 

классификация. Пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, условия их назначения и размер. Родовые 

сертификаты, «материнский (семейный) капитал» 



 

Система пособий гражданам, имеющим детей. Условия и порядок их 

назначения и размеры. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения, их 

виды. Размеры компенсационных выплат. Пособие на погребение, иные 

виды пособий. 

Порядок действий, необходимый для получения пособий 

Медицинская помощь и лечение 

Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, 

организация. Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Договор обязательного медицинского 

страхования. Федеральная базовая программа обязательного 

медицинского страхования. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Система медицинской 

помощи. Виды социального обеспечения при оказании медицинской 

помощи и лечении. Обеспечение лекарственными средствами. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-социальная 

помощь; неотложная медицинская помощь; скорая медицинская помощь; 

специализированная медицинская помощь; помощь гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. 

Понятие и виды лечения: амбулаторное лечение; стационарное лечение; 

санаторно-курортное лечение; анонимное лечение; принудительное 

лечение. 

Порядок действий, необходимый для получения медицинской помощи и 

лечения 

Социальное обслуживание населения 

Понятие социального обслуживания его виды: 

- стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях 

социального обслуживания; 

- социально-медицинское обслуживание на дому; 

- срочное социальное обслуживание; 

- социально-консультативная помощь. 

Виды гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания. 

Содержание детей в детских учреждениях. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная защита 

инвалидов. Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. 

 

Меры социальной поддержки 

Понятие и виды социальной поддержки. 

Ежемесячная денежная выплата. 

Меры социальной поддержки, осуществляемые федеральными органами 

государственной власти. 

Социальная поддержка на уровне субъектов РФ. 

Меры социальной поддержки, осуществляемые органами местного 

самоуправления. 

Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед 



 

государством. 

Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и 

престарелыми гражданами. 

 

Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Понятие международных норм и принципов в области соци¬ального 

обеспечения. Международные нормы о социальном обеспечении, 

принятые Международной организацией труда и другими 

международными организациями. 

Европейские стандарты социального обеспечения. 

Социальное обеспечение в рамках СНГ и других международных 

организаций, объединяющих страны ближнего зарубежья. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ФАКТОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правовая квалификация фактов и 

обстоятельств»        заключается в подготовке современного 

компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к 

непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

Задачи дисциплины «Правовая квалификация фактов и 

обстоятельств»        состоят в следующем: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой 

дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их 

применения на уровне межпредметных связей. 

- систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических навыков. 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, 

правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации. 

- развитие познавательных способностей и активности, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

Тематическое 

содержание 

1. Понятие и значение правовой квалификации фактов и 

обстоятельств 

Определение правовой квалификации. Виды правовой квалификации 

Место квалификации в процессе применения норм права. Правовая 

квалификация как логико-психологический процесс и как результат. 

Процесс правовой квалификации и его этапы. Условия (предпосылки) 

правильной правовой квалификации. Юридическое закрепление 

квалификации. Типичные ошибки при правовой квалификации и пути их 

предупреждения. Методологические основы квалификации. Отношение 

единичного и общего - философская основа квалификации. 

Квалификация и объективная истина. Логические формы квалификации. 

Правильная квалификация как необходимое условие соблюдения 

законности, обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Значение правильной квалификации правонарушений для 

осуществления правосудия и обеспечения законности и правопорядка. 

2. Юридический факт и юридический состав 

1 Предпосылки возникновения и функционирования правового отноше- 

ния: общие и специальные. Юридический факт как специальная 

предпосылка: понятие, значение и связь с правовым отношением. 

2 Классификации и разновидности юридического факта. Положительные 

и отрицательные юридические факты. Особенности юридических сроков, 



 

правовых состояний, юридически значимых актов и документов. 

Юридический факт и действие нормы права. 

3 Юридический (фактический) состав: понятие, значение, структура и 

разновидности. Порядок (последовательность) накопления юридических 

фактов в составе, его значение. 

4 Правовые аксиомы, презумпции, фикции и преюдиции как особые 

теоретико-фактологические конструкции. 

3. Состав правонарушения и его значение для квалификации 

1 Юридический состав правонарушения: понятие, значение, элементы 

ипризнаки. Объект и предмет правонарушения. Деяние. Общественно 

опасные последствия. Причинно-следственная связь. Субъекты: 

индивидуальные, коллективные и специальные. 

2. Вина и ее формы: умысел и неосторожность. Субъективное и 

объективное вменение. Вменяемость, невменяемость и ограниченная 

вменяемость. 

3 Виды составов правонарушения (основные, квалифицированные, 

привилегированные; материальные, формальные, усеченные). 

Соотношение конструкций «правонарушение» и «состав 

правонарушения». 

4. Разграничение преступлений и иных правонарушений в процессе 

квалификации 

Понятие преступления и его признаки. Понятие правонарушения, его 

признаки и виды. Понятие разграничения преступлений и иных 

правонарушений, критерии разграничения преступлений и иных 

правонарушений: научные позиции и подходы правоприменительной 

практики. 

5. Особенности квалификации отдельных видов преступлений и 

иных правонарушений 

Особенности правовой квалификации правонарушений, посягающих на 

личность. Особенности правовой квалификации неправомерного 

поведения должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. Особенности правовой квалификации правонарушений в 

сфере экономики. 

6. Изменение квалификации 

Понятие изменения правовой квалификации. Правила изменения 

првовой квалификации. Пределы изменения правовой квалификации. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственной службы» заключается в формировании у студентов 

знания теоретических и практических основ государственной и 

муниципальной службы как правовых институтов, а также навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности юриста в сфере 

действия государственной и муниципальной службы. А именно: для 

правильной квалификации обстоятельств, разработки документов, дачи 

юридических заключений на проекты правовых актов управленческого 

характера, принятия правовых решений. 

Задачи дисциплины «Правовое регулирование государственной 

службы»   состоят в следующем: 

- воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с 

нормативным материалом, актами судебной практики и литературой (в 

том числе с использованием компьютерных справочных правовых 

программ). 

- развитие навыков эффективной подготовки и работы на 

практических занятиях, в том числе таких, как умение спорить, 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, 

публично выступать, составлять документы. 

- усвоение содержания института государственной службы как 

совокупности правовых норм, регулирующих государственно-служебные 

отношения, складывающиеся в сфере организации государственной 

службы, реализации правового статуса государственных служащих в 

процессе прохождения государственной службы. 

- приобретение навыков анализа законодательных и иных нормативно-

правовых актов по вопросам государственной службы. 

Тематическое 

содержание 

1. История государственной службы в РФ и современное состояние 

в зарубежных странах. 

 

Государственная служба и наука о ней в царской России и в СССР. 

Реформирование государственной службы России в 1992-2004 гг. и 

развитие науки о государственной службе в РФ. Принципы и идеология 

(концепция) современной государственной службы. Система 

государственной службы в странах с федеральным типом 

государственного управления (США, Германия). Система 

государственной службы в странах с унитарным типом государственного 

управления (Франция, Великобритания). Административно-

государственное управление и государственная служба в Японии. 

Китайская народная Республика: высшие и местные органы 

государственной власти и управления и государственная служба в них.  

2. Особенности государственной гражданской службы в РФ 

Государственная гражданская служба – понятие, принципы, правовое 



 

регулирование, система.  Государственный гражданский служащий – 

правовой статус. Права,  обязанности, запреты и гарантии 

государственного гражданского служащего. Конкурс на 

государственную гражданскую службу. Аттестация служащих. Порядок 

аттестации. Квалификационный экзамен. Порядок рассмотрения 

служебных споров. Личные дела служащих. Ответственность 

государственного гражданского служащего. Порядок привлечения и 

основания материальной и дисциплинарной ответственности. 

Увольнение с государственной гражданской службы: система оснований, 

порядок. 

3. Особенности государственной военной службы в РФ 

Понятие и особенности военной службы. Взаимосвязь военной службы и 

иных видов службы в РФ. Способы поступления на военную службу: 

призыв, контракт. Система воинских должностей и званий. Порядок 

получений званий и занятия должностей воинской службы. Военная 

служба не на воинских должностях. Порядок прохождения военной 

службы. Приостановление статуса военнослужащего. Статус 

военнопленного. 

Прекращение государственной военной службы. Статус 

военнослужащего. 

 

4. Особенности государственной правоохранительной службы в РФ 

 

Особенности и характеристика правоохранительной службы.  Правовое 

регулирование правоохранительной службы. Служба в органах юстиции. 

Служба в полиции. Правоохранительная служба в органах Прокуратуры 

РФ: Генеральная прокуратура РФ, иные органы прокуратуры. Виды 

специализированной государственной службы. Государственная служба 

в налоговых органах, особенности дипломатической службы. 

Государственная служба в аппарате Уполномоченного по правам 

человека.  

5. Особенности муниципальной службы 

 

Понятие и правое регулирование муниципальной службы. Должности 

муниципальной службы. Порядок поступления и прекращения 

муниципальной службы. Статус муниципального служащего 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.32 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

заключается в изучении системы взаимосвязанных правоотношений в 

сфере предпринимательской деятельности, изучение государственного 

воздействия на участников рынка, а также способов и средств 

государственного регулирования предпринимательства в целях 

обеспечения интересов государства и общества. 

Задачи дисциплины «Предпринимательское право»        состоят в 

следующем: 

- усвоение теоретических положений и норм законодательства, 

раскрывающих. 

- особенности предпринимательской деятельности.  

- формирование умения применять правовой инструментарий для 

разрешения проблем. 

- возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

- изучение нормативно – правовой базы, регламентирующей 

деятельность рыночной. 

- экономики на современном этапе и практику ее реализации;  

изучение взаимосвязи экономики и права, роли государственных органов 

и органов. 

-местного самоуправления в становлении функционировании и развитии 

предпринимательства, их взаимодействие с хозяйствующими субъектами. 

Тематическое 

содержание 

1. История государственной службы в РФ и современное состояние 

в зарубежных странах. 

 

Государственная служба и наука о ней в царской России и в СССР. 

Реформирование государственной службы России в 1992-2004 гг. и 

развитие науки о государственной службе в РФ. Принципы и идеология 

(концепция) современной государственной службы. Система 

государственной службы в странах с федеральным типом 

государственного управления (США, Германия). Система 

государственной службы в странах с унитарным типом государственного 

управления (Франция, Великобритания). Административно-

государственное управление и государственная служба в Японии. 

Китайская народная Республика: высшие и местные органы 

государственной власти и управления и государственная служба в них.  

2. Особенности государственной гражданской службы в РФ 

Государственная гражданская служба – понятие, принципы, правовое 

регулирование, система.  Государственный гражданский служащий – 

правовой статус. Права,  обязанности, запреты и гарантии 

государственного гражданского служащего. Конкурс на 

государственную гражданскую службу. Аттестация служащих. Порядок 



 

аттестации. Квалификационный экзамен. Порядок рассмотрения 

служебных споров. Личные дела служащих. Ответственность 

государственного гражданского служащего. Порядок привлечения и 

основания материальной и дисциплинарной ответственности. 

Увольнение с государственной гражданской службы: система оснований, 

порядок. 

3. Особенности государственной военной службы в РФ 

Понятие и особенности военной службы. Взаимосвязь военной службы и 

иных видов службы в РФ. Способы поступления на военную службу: 

призыв, контракт. Система воинских должностей и званий. Порядок 

получений званий и занятия должностей воинской службы. Военная 

служба не на воинских должностях. Порядок прохождения военной 

службы. Приостановление статуса военнослужащего. Статус 

военнопленного. 

Прекращение государственной военной службы. Статус 

военнослужащего. 

 

4. Особенности государственной правоохранительной службы в РФ 

 

Особенности и характеристика правоохранительной службы.  Правовое 

регулирование правоохранительной службы. Служба в органах юстиции. 

Служба в полиции. Правоохранительная служба в органах Прокуратуры 

РФ: Генеральная прокуратура РФ, иные органы прокуратуры. Виды 

специализированной государственной службы. Государственная служба 

в налоговых органах, особенности дипломатической службы. 

Государственная служба в аппарате Уполномоченного по правам 

человека.  

5. Особенности муниципальной службы 

 

Понятие и правое регулирование муниципальной службы. Должности 

муниципальной службы. Порядок поступления и прекращения 

муниципальной службы. Статус муниципального служащего 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.07.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Преступления против порядка управления» 

состоит в том, чтобы обеспечить системное усвоение теоретических 

знаний по преступлениям против порядка управления, привить 

обучающимся устойчивые навыки и умения практического применения 

уголовно-правовых норм в борьбе с преступлениями против 

государственной власти. 

Задачи дисциплины:  

- овладение системными знаниями по вопросам преступлений 

против порядка управления, раскрытие на этой основе содержания 

соответствующей главы УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с 

преступлениями против порядка управления;  

- формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений 

применения норм соответствующей главы Особенной части УК РФ в 

борьбе с преступлениями против порядка управления;  

- формирование у обучаемых высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться с 

преступлениями против порядка управления при строгом соблюдении 

действующего законодательства. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

История законодательства об ответственности за должностные 

преступления. 7 Механизм осуществления государственной власти, 

госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и 

содержание правовых благ, охраняемых нормами главы 30 УК РФ. 

Интересы службы, пределы должностного усмотрения как понятия 

данной главы. Место преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления в системе преступлений против государственной власти. 

Вопросы уголовно-правового содержания, структуры и цели запретов. 

Особенности объективной сторона преступлений. Особенности 

субъективной стороны преступлений. Ответственность за должностные 

преступления в зарубежных странах (общая характеристика). 

 

Раздел 2. Понятие должностного лица.  

Субъект преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(примечание к статье 285 УК РФ). Общее понятие и признаки 

должностного лица. Публичность как признак должностного лица. 

Полномочия должностного лица и действия по их использованию. 



 

Понятие и признаки представителя власти. Понятие и признаки 

организационнораспорядительных функций. Административно-

хозяйственные функции. Лица временно или по специальному 

полномочию, выполняющие функции должностного лица. Понятие 

иностранного должностного лица либо должностного лица публичной 

международной организации. Понятие должностного лица в документах 

международного права. 

 

Раздел 3. Злоупотребление должностными полномочиями.  

Цели запрета. Понятие использования должностных полномочий 

вопреки интересам службы. Непосредственный объект данного 

преступления. Объективная сторона преступления. Момент его 

окончания. Конструкция состава. Последствия преступления, их оценка. 

Существенное нарушение охраняемых благ. Трудности применения 

статьи. Позиции Верховного Суда Российской Федерации. Субъективная 

сторона преступления. Мотивы и их значение. Квалифицирующие 

признаки преступления. Соотношение с иными уголовно-правовыми 

запретами. 

 

Раздел 4. Преступления против представителя власти.  

Понятие представителя власти. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Оскорбление представителя власти  

 

Раздел 5. Преступления в сфере миграции 

Понятие преступлений в сфере миграции. Субъекты преступлений в 

сфере миграции. 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. 

  

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.07.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Преступления против правосудия» – 

подготовка юридических кадров определенной специальности для 

успешной деятельности в правовой системе российского общества. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о действующем законодательство и его 

сравнительно-правовую характеристику с УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. 

связи уголовного законодательства с другими отраслями права 

российской правовой системы (уголовнопроцессуальным, уголовно-

исполнительным, гражданским, административным);  

- разобраться в современных проблемах толкования положений норм 

уголовного законодательства. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие правосудия.  

Значение правосудия для защиты прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц и защиты конституционного строя Российской 

Федерации. Понятие правосудия как одной из функций государства. 

Задачи правосудия. Отличие правосудия от других видов 

правоохранительной деятельности. Соотношение понятий «правосудие», 

«судопроизводство», «судебная власть». Принципы правосудия. 

Критерии эффективности правосудия.  

 

Раздел 2. Органы, осуществляющие правосудие и предварительное 

расследование. Система государственных органов, осуществляющих 

правосудие. Конституционный Суд Российской Федерации и 

конституционные(уставные) суды субъектов Российской Федерации, их 

задачи. Система судов общей юрисдикции и их задачи. Система 

арбитражных судов и их задачи. Гарантии независимости судебной 

власти. Система государственных органов, осуществляющих 

предварительное расследование. Органы прокуратуры и их задачи.  

 

Раздел 3. Понятие и классификация преступлений против правосудия.  

Понятие преступлений против правосудия. Отграничение преступлений 

против правосудия от административных правонарушений. 

Классификация преступлений против правосудия. Преступления против 

правосудия, совершаемые должностными лицами. Преступления против 

правосудия, совершаемые участниками судопроизводства. Преступления 

против правосудия, совершаемые лицами, не участвующими в 

судопроизводстве.  

 

Раздел 4. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами. Государственные органы и должностные лица, участвующие в 

отправлении правосудия и в производстве предварительного 



 

расследования. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  

 

Раздел 5. Преступления против правосудия, совершаемые гражданами и 

участниками судопроизводства.  

Лица, участвующие в судопроизводстве, их классификация. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Неуважение к суду. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Заведомо ложный донос. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Разглашение данных предварительного расследования 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В РФ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.05 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Проблемы исполнения судебных 

актов в РФ» заключается в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний по проблемам исполнения судебных актов в 

рамках подготовки по специальности 

Задачи дисциплины «Проблемы исполнения судебных актов в 

РФ»        состоят в следующем: 

- уяснение места исполнительного производства в системе 

судебной защиты прав граждан и юридических лиц. 

- углубленное изучение нормативно-правовой базы и 

теоретических разработок о гражданском исполнительном производстве. 

- изучение правового положения субъектов исполнительного 

производства. 

- ознакомление с актуальными вопросами применения мер 

принудительного исполнения судебных и иных актов, а также способами 

защиты прав сторон и иных лиц в исполнительном производстве. 

- формирование научного мировоззрения и приобретение навыков 

ведения дискуссий согласно заданной тематике. 

Тематическое 

содержание 

1. Субъекты исполнения судебных актов 

Основные теоретические конструкции, определяющие учреждения и 

органы, исполняющие наказания. 

Содержание нормативно-правового регулирования деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания 

Содержательная интерпретация деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

2. Правовое регулирование исполнения наказаний  

Основные теоретические конструкции исполнения наказаний не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного. 

Содержание нормативно-правового регулирования исполнения 

наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осужденного. Содержательная интерпретация действий сотрудников 

УИС при исполнении наказаний. 

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы 

Основные теоретические конструкции, применяемые при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. Содержание нормативно-правового 

регулирования при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Содержательная интерпретация действий сотрудников УИС при 

исполнении наказаний в исправительных колониях. Ходатайство об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания: форма, 

содержание. Приказ о приеме на работу осужденного к лишению 

свободы: форма, содержание. 

4. Субъекты исполнительного производства 

Место исполнительного производства в системе права Российской 



 

Федерации. Взаимодействие исполнительного производства с 

гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным правом. 

Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие 

требования судебных актов и актов других органов. Организация ФССП 

России. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Права, 

обязанности, ответственность судебного пристава-исполнителя. 

Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в 

исполнительном производстве. Взаимодействие судебного пристава-

исполнителя с судами и арбитражными судами. Банки и налоговые 

органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

5. Проблемы исполнения актов по делам, вытекающим из частных 

правоотношений 

Значение категорий «место», «время», «сроки» для исполнения судебных 

актов. Основные теоретические конструкции исполнения гражданских и 

арбитражных исков. Содержание нормативно-правового регулирования 

исполнения гражданских исков. Поворот исполнения. Особенности 

совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с 

иностранным элементом 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.11 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений» заключается в формировании у студентов знаний и 

компетенций в теоретической и практической области квалификации 

преступлений в условиях высокой степени изменчивости судебной 

практики, способствование формированию будущих научно 

педагогических кадров в области применения уголовного закона, 

необходимого для успешной работы в правоохранительных органах 

современной России 

Задачи дисциплины «Проблемы квалификации преступлений»        

состоят в следующем: 

- сформировать у аспирантов теоретические знания, практические 

навыки и компетенции при решении современных проблем применения 

уголовного закона, в частности: 

- путем углубленного изучения достижений современной науки 

уголовного права об общих и специальных правилах квалификации 

преступлений. 

- за счет анализа теории и судебной практики в свете современных 

подходов к квалификации преступлений против основных объектов 

уголовно-правовой охраны. 

Тематическое 

содержание 

1. Понятие квалификации преступлений 

Определение квалификации. Виды квалификации преступлений: 

официальная (легальная) и неофициальная (доктринальная). Место 

квалификации в процессе применения норм права. Квалификация 

преступлений как логико-психологический процесс и как результат. 

Процесс квалификации преступлений и его этапы. Условия 

(предпосылки) правильной квалификации. Юридическое закрепление 

квалификации. Типичные ошибки при уголовно-правовой квалификации 

и пути их предупреждения. Методологические основы квалификации. 

Отношение единичного и общего - философская основа квалификации. 

Квалификация и объективная истина. Логические формы квалификации.  

2. Правовое и социальное значение квалификации преступлений 

Правильная квалификация как необходимое условие соблюдения 

законности, обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Значение правильной квалификации преступлений для 

осуществления правосудия по уголовным делам, для определения 

состояния преступности и учета совершаемых преступлений. Влияние 

квалификации преступлений на решение других уголовно-правовых 

вопросов. 

3. Учение об уголовно-правовой норме и квалификация 

преступлений 

Значение уголовного закона для квалификации преступлений. Виды 

уголовно-правовых норм и их значение для правильной квалификации 



 

преступлений. Виды диспозиций и санкций. Уголовный закон, уголовно-

правовая норма и состав преступления: понятие, соотношение и 

значение.  

4. Источники правил квалификации преступлений 

Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил 

квалификации и их классификация. Значение правил квалификации. 

5. Состав преступления – юридическое основание квалификации 

Преступление и состав преступления: соотношение понятий. Общее 

понятие состава преступления и состав конкретного преступления. 

Состав преступления – юридическое основание (законодательная 

модель) для квалификации преступлений. Понятие признаков состава 

преступления, их виды и значение. Основные (обязательные) и 

дополнительные (факультативные) признаки состава преступления: 

понятие, виды и значение для квалификации преступлений. Позитивные 

и негативные признаки: понятие, виды и значение для квалификации 

преступлений. Постоянные и переменные признаки: понятие, виды и 

значение для квалификации преступлений. Оценочные признаки: 

понятие, виды и значение для квалификации преступлений. Бланкетные 

признаки состава преступления: понятие, виды и значение для 

квалификации. Виды составов преступлений и учет их особенностей при 

квалификации. Особенности квалификации преступлений с 

материальным, формальным и усеченным составами. Квалификация 

преступлений со сложным составом, в т.ч. длящихся и продолжаемых 

преступлений. Квалификация преступных деяний при наличии 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. 

6. Разграничение преступлений 

Понятие разграничения преступлений, критерии разграничения 

преступлений. Разграничение преступлений по объекту преступления. 

Разграничение преступлений по объективной стороне. Разграничение 

преступлений по субъективной стороне. Разграничение преступлений по 

субъекту. Разграничение преступлений и иных правонарушений: 

научные позиции и подходы правоприменительной практики. 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.39 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, А семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Проблемы теории государства и 

права» заключается в формировании у студентов представления о 

проблемном, дискуссионном характере наиболее значимых для 

теоретикоправовой науки вопросов. 

Задачи дисциплины «Проблемы теории государства и права»        

состоят в следующем: 

- содействовать глубокому изучению студентами теоретических 

проблем возникновения и функционирования государства и права, их 

сущностных закономерностей, включая уяснение различных точек зрения 

по наиболее спорным проблемам.   

-сформировать умение профессионально мыслить, анализировать, 

обобщать и применять приобретенные юридические знания. 

-выявлять и решать разнообразные общие и отраслевые как 

теоретические, так и практические проблемы государства и права. 

- понимать и учитывать диалектику правового регулирования 

общественных отношений, в том числе и изменяющуюся организацию и 

функционирование государства и права, их взаимосвязь и социальное 

назначение. 

Тематическое 

содержание 

1. Предмет и методология теории государства и права 

Теория государства и права как базовая фундаментальная теория 

юриспруденции. Функции теории государства и права. Связь теории 

государства и права с философскими, политическими, 

социологическими, экономическими, историческими науками. Теория 

государства и права в системе юридических наук. Специально-

юридический метод познания государственно-правовых явлений. Метод 

сравнительного правоведения, формально-юридический, правового 

моделирования, правового эксперимента. Роль теории государства и 

права в выработке научных категорий, понятий, конструкций, 

принципов.  

2. Проблема плюрализма и многообразия в определении и 

понимании- государства и права их сущности и типов 

Проблема плюрализма и многообразия в определении права. Основные 

подходы и типы правопонимания как соотношение права и закона. 

Понятие, субъекты, объекты и содержание правопонимания. 

Характеристика основных теорий – школ права. Классовый и 

общесоциальный аспект в сущности права. Характеристика ценностного 

содержания права. Типология правовых систем. Функции типологии, 

соотношение права, системы права и правовой системы общества. 

Особенности классификации Р.Довина, Х. Кетца, К Цвайгарта, А. 

Саидова, А. Герасименко и др. 

3. Формы (источники) права 

Дискуссионные вопросы соотношения понятий "форма" и "источник" 



 

права. Виды форм права. Понятие и характеристика форм (источников) 

российского права: правового обычая, нормативного договора, судебного 

прецедента. Явление ретроактивности, «ультроактивности», обратной 

силы закона. Экстерриториальное действие закона. 

4. Система права и система законодательства. Соотношение системы 

права и правовой системы общества 

Понятие и основные черты системы права. Ее отличие от правовой 

системы общества. Структура системы права и ее основные элементы. 

Предмет и метод правового регулирования как основание деления 

системы права на отрасли. Понятие и характеристика предмета 

правового регулирования, основные методы правового регулирования. 

Характеристика основных отраслей Российского права и их 

особенностей. Система права и система законодательства, их 

соотношение. 

5. Правовые отношения. Проблемы реализации и толкования права 

Соотношение нормы права и правоотношения. Классификация и виды 

правоотношений. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношения: понятие и виды. Государство как юридическое лицо. 

Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое 

содержание правового отношения. Структура субъективного права и 

юридические обязанности. Объекты правоотношения: понятие и виды. 

Фактические составы. Дискуссионные вопросы понимания форм 

реализации права. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. 

Аналогия закона и аналогия права. Понятие юридической коллизии и 

способов ее разрешения. Понятие и необходимость толкования права.  

6. Актуальные вопросы теории правового регулирования 

Понятие и соотношение правового регулирования и правового 

воздействия. Правовые средства. Стадии и основные средства процесса 

правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования. Методы, способы, 

типы правового регулирования. Правовые режимы. Правовые стимулы и 

ограничения в механизме правового регулировании: понятие, признаки, 

виды. Правовые поощрения. Соотношение поощрений и наказаний в 

нраве. Правовые льготы. Эффективность правового регулирования ее 

критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности 

правового воздействия в современной России. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЭТИКЕТ В СУДЕ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.36 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Профессиональная этика и профессиональный 

этикет в суде» – сформировать у обучающихся целостное и всестороннее 

представление о нравственных основах профессиональной деятельности 

и правилах делового этикета в суде.  

Задачи дисциплины:  

- теоретическое определение и практическая демонстрация (на 

исторических и прикладных примерах) места и роли морально-

нравственной регуляции в профессиональной юридической 

деятельности;  

- определение соотношения моральных и правовых норм в 

регулировании профессиональной деятельности; 

- обоснование этических оснований и принципов, необходимых 

для осуществления правосудия;  

- формирование необходимых навыков и компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями законности и нравственными принципами; 

- развитие и усиление личностных и профессиональных качеств, 

необходимых для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Профессиональная юридическая этика 

Этика как учение о морали. Профессиональная юридическая этика и ее 

принципы. Право и мораль. Нравственные требования, предъявляемые к 

юристам. 

Кодексы профессиональной этики и их значение. 

 

Раздел 2. Этические основы судопроизводства  

Нравственное содержание принципов российского судопроизводства. 

Нравственные основы процессуального доказывания. Значение 

нравственных норм в уголовно-процессуальном принуждении. 

Реализация этических норм на разных стадиях судебного 

разбирательства.  

 

Раздел 3. Этика в профессиональной деятельности адвоката  

  

  

Основы адвокатской этики. Генеральные принципы этики адвокатов 

Международной ассоциации юристов. Кодекс профессиональной этики 

адвоката. Профессиональные и нравственные требования, 

предъявляемые к адвокату-защитнику. Нравственное содержание и 

значение речи адвоката-защитника. 

 

Раздел 4. Основы судейской этики  



 

Нравственно-психологические особенности деятельности и личности 

судьи. Кодекс судейской этики. Профессиональные и нравственные 

требования, предъявляемые к судье. Нравственные основы 

процессуальной деятельности судьи на разных стадиях 

судопроизводства. 

 

Раздел 5. Профессиональный этикет в суде  

Судебный этикет как элемент культуры процессуальной деятельности.  

Регулирование основ судебного этикета. Основные правила судебного 

этикета. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
РИМСКОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.11 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Римское право » заключается в 

комплексное всестороннее изучение студентами истории становления и 

развития институтов римского частного права, а также влияния римской 

юридической мысли на последующее развитие юриспруденции. 

Задачи дисциплины «Римское право»       состоят в 

следующем: 

- изучение общих закономерностей возникновения, 

функционирования и развития римского права. 

- изучение понятий, норм и источников римского права. 

- анализ системы права и системы законодательства, механизмов и 

форм правового регулирования и реализации римского права  

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и 

правопорядка, правосознания и правовой культуры в римском праве 

- изучение и анализ основных институтов римского частного права и их 

последующей рецепции в современном праве. 

Тематическое 

содержание 

1. Предмет, периодизация и структура римского права 

Основные теоретические конструкции римского права: римское 

общество, государство и право; римское право как система правовых 

норм, значения термина «ius». Цели и задачи изучения римского права, 

предмет и содержание курса «Римское право». Значение римского права 

для современной юриспруденции. Содержание нормативно-правового 

регулирования римского права. Система римского права, позитивное 

право и справедливость; естественное право (ius naturae), право народов 

(ius gentium) и право квиритов (ius civil), частное и публичное право. 

Периодизация римского права. Исторические системы римского права. 

2. Источники римского права 

Источники познания римского права: памятники римского права (Законы 

XII таблиц, работы римских юристов, кодификация Юстиниана и др.). 

Понятие формы (источника) позитивного римского права. Состав 

источников римского права. Источники цивильного права. Законы XII 

таблиц как основной источник цивильного права. Преторское право. 

Деятельность римских юристов (юриспруденция). Сабиньянская и 

прокульянская правовые школы. Упадок римской юриспруденции; закон 

о цитировании. Кодификации Юстиниана: причины, процесс и значение 

кодификаций Юстиниана. Институции Юстиниана. Дигесты Юстиниана. 

Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

3. Правовое положение физических и юридических лиц 

Основные теоретические конструкции института физических и 

юридических лиц в римском праве. Понятие «персона» в римском праве. 

Классификация лиц в римском праве: физические и юридические лица. 

Содержание нормативно-правового регулирования статуса физического 



 

лица. Свободные (liberi) и рабы (servi); римские граждане и иностранцы. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Понятие и 

сущность римского гражданства, понятие «cives romani». 

Правоспособность и дееспособность римских граждан. Институты опеки 

и попечительства. Правовое положение иностранцев. Латинские 

граждане, понятие «latini». Иные категории иностранцев, понятие 

«peregrini». Правовое положение рабов в римском праве. Правовое 

положение вольноотпущенников. Содержание нормативно-правового 

регулирования статуса юридического лица. Публичные и частные 

юридические лица. 

4. Государственное право  

Основные теоретические конструкции государственного права. Царский 

период и период республики. Реформы Сервия Туллия. Установление 

аристократической республики. Сенат. Магистраты. Трибунат. Народные 

собрания (комиции). Реформа центурнатных комиций во второй 

половине III в. до н.э. Народные собрания в период реформ братьев 

Гракхов. Кризис республики и установление военных диктатур Суллы и 

Цезаря. Период ранней (принципат) и поздней (доминат) империи. 

Реформы Октавиана Августа. Положение и власть императора. Совет при 

императоре. Реформы Диоклетиана и Константина.  

5. Уголовное право и уголовный суд 

Основные теоретические конструкции уголовного права. Виды 

преступлений в период республики и империи. Деликты публичные и 

частные. Отдельные виды преступлений: измена, убийство, кража, 

грабеж. Преступления против величия римского народа. Содержание 

правового регулирования уголовных наказаний.  Виды наказаний. 

Воинские преступления и наказания. Саморасправа потерпевшего с 

преступником в древнейший период. Судебные права домовладыки в 

отношении детей и жены. Судебная власть судей и жрецов-понтификов. 

Уголовная юрисдикция консулов и квесторов. Судебная власть народных 

собраний. Судьи в особых комиссиях с участием присяжных заседателей. 

Единоличный (когниционный) процесс периода империи. 

Апелляционное производство. 

6. Гражданский процесс 

Основные теоретические конструкции гражданского процесса в римском 

праве. Способы защиты субъективных прав. Иски. Исковая давность. 

Производство дел по частным спорам (гражданский процесс): 

производство посредством законных исков (легисакционный процесс), 

понятие и виды законных исков, производство посредством формул 

(формулярный процесс), экстраординарное вмешательство магистрата. 

Стадии формулярного процесса (производство in iure и производство in 

iudicio); содержание исковой формулы; состав суда; меры против 

неосновательного отрицания иска и неосновательного предъявления 

иска. Экстраординарное вмешательство магистрата: интердиктное и 

когниционное производство. Процедура extra ordinem. Причины 

замещения формулярного процесса когниционным производством в 

постклассический период, постклассический процесс. Судебное 

представительство. 

7. Римская семья и брак. Отцовская власть  

Основные теоретические конструкции римского семейного права. Семья 



 

в древнейший период Римской истории. Домовладыка и подвластные. 

Понятия агнатского и когнатского родства. Родство по прямой и боковой 

линиям. Степени родства. Ослабление власти домовладыки. Понятие 

брака. Формы брака в Риме. Законный брак: брак с мужней властью, брак 

без мужней власти. Конкубинат. Имущественное положение супругов в 

различных формах брака. Условия и способы заключения брака. 

Основание прекращения брака. Признание ничтожности брака. Личные 

права супругов. Отцовская власть. Возникновение и прекращение 

отцовской власти. Содержание правового регулирования личных прав и 

обязанностей родителей и детей на различных этапах Римской истории. 

Имущественное положение подвластных детей. Пекулий, его виды. 

Узаконение и усыновление. 

8. Учение о вещах и владение в римском праве 

Основные теоретические конструкции института вещей и владения в 

римском праве. Понятие вещи в римском праве. Классификация вещей: 

божественные вещи и вещи человеческого права; вещи 

оборотоспособные и вещи, изъятые из оборота; движимые и недвижимые 

вещи; телесные и бестелесные вещи; манципированные и 

неманципированные вещи; главные и приналежные вещи; простые, 

составные и собирательные вещи; делимые и неделимые вещи; родовые 

и индивидуально определенные вещи. Понятие и классификация вещных 

прав в Древнем Риме; отличие вещных прав от обязательственных; виды 

вещных прав. Владение: понятие владения; приобретение, сохранение и 

утрата владения; переход владения; защита владения. Аномальные 

случаи владения. Квазивладение. 

9. Право собственности и право на чужие вещи 

Основные теоретические конструкции права собственности. Содержание 

правового регулирования права собственности. Правомочия 

собственника. Законные ограничения права собственности. Способы 

возникновения права собственности. Право общей собственности. 

Защита права собственности. Способы защиты права собственности. 

Понятие виндикации. Утрата права собственности. Ответственность 

добросовестного и недобросовестного владельца перед собственником. 

Виды прав на чужие вещи: сервитутные права, эмфитевзис, суперфиций, 

залоговое право, фидуциарный залог, ипотека, ручной заклад. 

Сервитуты: понятие и классификация. Важнейшие личные и 

предиальные сервитуты. Установление и прекращение сервитутов. 

10. Обязательственное право 

Основные теоретические конструкции обязательственного права. 

Понятие, содержание и значение обязательств. Обязательства цивильные 

и натуральные. Содержание правового регулирования возникновения и 

исполнения обязательств. Место, время и способ исполнения 

обязательств. Неисполнение обязательств. Отмена мошеннических 

действий. Просрочка исполнения обязательств. Гарантии исполнения 

обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Прекращение обязательств. 

Аномальные виды обязательств: блуждающие обязательства, 

обязательства со множественностью субъектов, родовые обязательства, 

альтернативные обязательства, естественные обязательства. 

11. Виды договоров и условия их действенности 

Основные теоретические конструкции договорного права. Понятие и 



 

виды договоров. Договоры в римском праве древнейшего периода. 

Нексум. Стипуляция. Письменный контракт. Контракты и пакты. 

Развитие римского договорного права в классический период. 

Систематизация контрактов Гаем. Основания классификации договоров 

в римском праве. Основные виды договоров: вербальные, литеральные, 

реальные, консенсуальные. Безыменные контракты. Договоры строгого 

права. Договоры, основанные на доброй совести. Договоры 

односторонние и двусторонние. Содержание договорного обязательства. 

Условия и сроки договора. Возникновение юридических последствий и 

их прекращение. Отлагательные и отменительные условия договора. 

Виды сроков. Цель договора. Заключение договора. Представительство. 

Место исполнения договора. 

12. Наследственное право 

Основные теоретические конструкции наследственного права. Общая 

теория правопреемства. Формы правопреемства в Древнем Риме: 

универсальное правопреемство, сингулярное правопреемство. 

 Наследственное преемство. Содержание правового регулирования 

открытия и принятия наследства. Вступление в наследство; отказ от 

наследства; лженаследство; приобретение по давности в качестве 

наследника; последствия принятия наследства; наследственное слияние и 

его последствия; ответственность наследника по обязательствам 

наследодателя. Защита наследства. Сонаследство; добровольный раздел 

наследства; судебный раздел наследства; право приращения; складчина. 

Преторское наследование. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону; наследование вопреки завещанию или необходимое преемство; 

категории наследников; вмешательство претора в наследование по 

закону. Легаты и фидеикомиссы. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.16 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Семейное право» – сформировать у 

обучающихся системные знания о принципах семейного права, порядке 

заключения и расторжения брака, основаниях и последствиях признания 

брака недействительным, личных неимущественных и имущественных 

правах и обязанностях членов семьи, способах защиты семейных прав, 

видах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

мерах государственной поддержки семей в РФ. Это позволит 

обучающимся в перспективе применять полученные знания для решения 

задач в правоприменительной и иных видах профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правового регулирования семейных 

отношений; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

семейного права; 

- изучить материальные и процессуальные нормы семейного 

права; 

- выработать умения по их применению 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие семейного права. Предмет, метод, принципы и 

источники семейного права 

Отношения, регулируемые семейным законодательством. Принципы 

семейного права. Методы правового регулирования семейных 

отношений. Семейное законодательство и иные НПА, содержащие 

нормы семейного права. 

 

Раздел 2. Условия и порядок заключения брака. 

Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Порядок заключения брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

 

Раздел 3. Основания и порядок прекращения брака, признания брака 

недействительным. Последствия. 

Соотношение понятий: «прекращение брака, расторжение брака, 

признание брака недействительным». Основания прекращения брака. 

Условия прекращения брака в административном и судебном порядке. 

Последствия прекращения брака. Основания и последствия признания 

брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака.  

 

Раздел 4. Личные и имущественные права и обязанности супругов 

Личные права супругов. Законный режим имущества супругов: понятие, 

состав. Личное имущество супругов. Раздел общего имущества супругов. 



 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, 

содержание, форма. Порядок изменения и расторжения брачного 

договора. Основания и последствия признания брачного договора 

недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Раздел 5. Права и обязанности родителей и детей 

Установление происхождения ребенка. Основания и порядок 

установления и оспаривания отцовства (материнства). Неимущественные 

и имущественные права ребенка. Права и обязанности родителей. 

Основания, порядок и последствия лишения родительских прав, 

ограничения в родительских правах, отобрания ребенка. Условия 

восстановления в родительских правах и отмены ограничения 

родительских прав. 

 

Раздел 6. Алиментные обязательства членов семьи 

Понятие алиментов и алиментных обязательств. Субъекты алиментных 

обязательств. Размер алиментов на несовершеннолетних детей, порядок 

исчисления. Дополнительные расходы на детей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов: условия и размер. 

Алиментные обязательства братьев (сестер), бабушек (дедушек), внуков, 

воспитанников: условия и размер. Соглашение об уплате алиментов: 

понятие, порядок заключения, содержание, форма. Основания и порядок 

изменения, расторжения и признания недействительным. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. Основания и порядок прекращения 

алиментных обязательств. Ответственность за неисполнение (уклонение 

от исполнения) алиментных обязательств. 

 

Раздел 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение), отграничение от «приемной семьи». Условия 

и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления 

(удочерения). Основания, порядок и правовые последствия отмены 

усыновления. Приемная семья и приемные родители: понятие. Предмет, 

субъекты и содержание договора о приемной семье. Основания и 

последствия прекращения договора о приемной семье. Опека и 

попечительства над несовершеннолетними: понятие, основание и 

порядок установления. Права и обязанности опекунов (попечителей). 

Основания, порядок и последствия отмены опеки (попечительства). 

Устройство детей в организации для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Раздел 8. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства в России 

Порядок заключения брака с иностранными гражданами (лицами без 

гражданства) на территории РФ. Признание брака, заключенного за 

пределами РФ. Установление содержания норм иностранного семейного 

права. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

 

Раздел 9. Способы защиты семейных прав 



 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Защита семейных прав. Понятие законного представительства. 

Процессуальная дееспособность несовершеннолетних детей. 

Представительство несовершеннолетних в суде. Порядок рассмотрения 

дел с участием несовершеннолетних. Применение исковой давности в 

семейных отношениях. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.04.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Современная система наказаний» – 

сформировать у обучающихся системные знания о современной системе 

наказаний, предусмотренной действующим уголовным 

законодательством, о ее функционировании, перспективах развития и 

совершенствования и ознакомление с практическими разработками в 

данной сфере. Это позволит обучающимся в перспективе применять 

полученные знания для решения задач в правоприменительной и иных 

видах профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  

- развитие у студентов специального юридического мышления, 

способствующего правильному назначению наказания; 

- формирование представлений о сущности наказания и его 

принципах; 

- понимание целей наказания и средств их достижения; 

- получение знаний о системе и видов наказания; 

- понимание общих начал назначения наказания; 

- понимание специальных правил назначения наказания и иных 

мер уголовно-правового 

характера; 

- представление об основаниях и правилах применения условного 

осуждения; 

- способность учитывать особенности назначения наказания 

несовершеннолетним; 

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- овладение юридической терминологией института наказания; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Наказание, его принципы и цели. Система наказаний: понятие и 

значение 

Понятие уголовного наказания и его признаки по УК РФ. Отличие 

наказания от иных меруголовно-правового характера и мер 

государственного принуждения. Принципы назначения 

наказания и их значение. Цели наказания по действующему уголовному 

законодательству. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых 

преступлений. Специальное и общее предупреждение преступлений. 

Проблема эффективности наказания 

 Понятие и принципы построения системы наказаний. Значение 

системы наказаний для судебной практики. Классификация наказаний, 

входящих в систему. Виды наказаний, применяемые только в качестве 

основного наказания. Виды наказаний, применяемые как в качестве 



 

основного, так и дополнительного наказания. Виды наказаний, 

применяемые только в качестве дополнительного наказания. Общая 

характеристика применения отдельных видов наказания и ее тенденции. 

Социальные и правовые последствия применения судом 

 

Раздел 2. Виды наказаний, их содержание и особенности  применения 

 

Особенности назначения наказания в виде штрафа и лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Условия применения 

этих наказаний в качестве дополнительного наказани. Особенности 

применения наказания в виде обязательных работ и исправительных 

работ. Категории лиц, которым не назначается наказание в виде 

обязательных работ и в виде исправительных работ.  Особенности 

назначения наказания в виде ограничения свободы и ареста. Категории 

лиц, которым не назначаются эти наказания. Назначение наказания в 

виде ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной 

воинской части.  Назначение наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок и в виде пожизненного лишения свободы. 

Определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению 

свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы. 

Смертная казнь и условия ее применения.  Категории лиц, к которым не 

применяется пожизненное лишение 

 

Раздел 3. Общие начала назначения наказаний 

 

Понятие общих начал назначения наказания по уголовному праву России 

и их значение.  

Система положений общих начал назначения наказания по 

отечественному уголовному праву: 

- назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи 

Особенной части Уголовного кодекса; - назначение наказания с учетом 

положений Общей части Уголовного кодекса; - допустимость назначения 

более строгого вида наказания из числа предусмотренных законом при 

условии, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение цели наказания; - допустимость назначения более строгого 

наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 

только по совокупности преступлений и по совокупности приговоров; - 

допустимость назначения более мягкого вида и размера наказания, чем 

предусмотрено законом за совершенное преступление, только при 

наличии условий, предусмотренных ст. 64 Уголовного кодекса; - 

назначение наказания с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления; - назначение наказания с учетом 

личности виновного; - назначение наказания с учетом смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств; правовая характеристика 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств по действующему 

уголовному законодательству; - назначение наказания с учетом влияния 

его на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 



 

 

Раздел 4. Специальные правила назначения наказаний 

 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  

Назначение наказания в 

случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания 

за неоконченное преступление. Особенности определения срока или 

размера наказания за приготовление к преступлению. Назначение 

наказания при покушении на преступление. Наказания, которые не 

назначаются за приготовление или за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Особенности назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Значение 

принадлежности совершенных преступлений к категории деяний 

небольшой или средней тяжести, а также к тяжким или особо тяжким 

преступлениям при назначении наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Пределы сложения наказаний по совокупности приговоров в виде 

лишения свободы и наказаний, не связанных с лишением свободы.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении разновидных 

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. 

 

Раздел 5. Условное осуждение 

 

Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания и условия 

применения 

условного осуждения. Обязанности, возлагаемые на условно 

осужденного. Испытательный срок. Требования, предъявляемые к 

условно осужденному в период испытательного срока.  Основания к 

отмене условного осуждения либо к продлению испытательного срока. 

Правовые 

последствия совершения условно осужденным и нового преступления. 

 

Раздел 6. Система наказаний для несовершеннолетних. Особенности 

назначения. 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия и пределы 

назначения несовершеннолетним наказаний в виде штрафа, 

обязательных работ и исправительных работ. Условия и пределы 

назначения несовершеннолетним наказаний в виде ареста и лишения 

свободы. Особенности применения к несовершеннолетним условного 

осуждения.  Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современные проблемы применения 

уголовного закона» заключается в комплексном исследовании 

теоретических и практических проблем применения уголовного закона, 

изучение и анализ действующих норм уголовного права, а также анализ и 

разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

следователей в сфере квалификации преступлений. 

Задачи дисциплины «Современные проблемы применения 

уголовного закона»       состоят в следующем: 

- сформировать представления об основах построения уголовного 

закона, его структуре и процессе применения. 

 - уяснить особенности уголовного правоприменения: квалификации 

преступлений, назначения наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания 

Тематическое 

содержание 

Уголовное право и уголовное законодательство; их социально-правовая 

природа 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие уголовного права 

в России. Предмет и метод уголовного права как отрасли права, отрасли 

законодательства, учебной дисциплины и отрасли юридической науки. 

Социальная обусловленность институтов и норм уголовного права. 

Задачи уголовного права, средства их реализации и значение. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части; понятие, 

структура и значение. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное, административное и др.). Соотношение 

уголовного права и морали. 

Понятие уголовного закона, его общие и специфические черты и 

значение как источника уголовного права, средства охраны 

правопорядка, формы осуществления политики государства, гаранта 

прав и законных интересов граждан. Виды уголовных законов. 

Соотношение понятий «уголовный закон» и «уголовный кодекс». 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и вопросы уголовного законодательства. 

Вопрос об источниках уголовного права в уголовно-правовой науке. 

Эффективность уголовного законодательства и проблемы ее повышения.  

Понятие, содержание и значение уголовно-правовой нормы, ее 

соотношение со статьей уголовного закона. Структура уголовно-

правовой нормы (гипотеза, диспозиция и санкция) и ее выражение в 

статье уголовного закона. Виды диспозиций и санкций.  

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Время совершения преступлений с материальными, 

формальными и усеченными составами, преступлений продолжаемых и 

длящихся, а также неоконченных и совершенных в соучастии. Порядок 



 

принятия и вступления в силу уголовного закона. Прекращение действия 

уголовного закона. Обстоятельства, вследствие которых уголовный закон 

прекращает действие и утрачивает силу. Принципы действия уголовного 

закона во времени: немедленное действие, ультраактивность, 

ретроактивность. Обратная сила уголовного закона (простая и 

ревизионная), ее пределы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 

пре¬ступления. Место совершения преступлений с материальными, 

формальными, усеченными составами, преступлений продолжаемых, 

длящихся, неоконченных и совершенных в соучастии.  

Принципы, определяющие действие уголовного закона в пространстве: 

территориальный, гражданства, реальный, универсальный, 

покровительственный.  

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации. Содержание 

территориального принципа и его значение. Понятие территории 

Российской Федерации. Действие уголовных законов на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Вопрос об уголовной ответственности за 

преступления, совершенные на территории Российской Федерации 

дипломатическими представителями иностранных государств и другими 

лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом.  

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов России. Принципы гражданства, реальный и 

универсальный в уголовном праве России - их содержание и значение. 

Покровительственный принцип, его содержание и значение.  

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).  

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды толкования: по 

субъекту, по приемам, по объему. Значение руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного 

применения норм уголовного законодательства. Решения Европейского 

Суда по правам человека и уголовное право России. 

Уголовная политика и проблемы ее реализации 

      Предмет уголовного права и его специфические черты. 

Охранительные, общепредупредительные и регулятивные уголовно-

правовые отношения. 

      Социальное содержание институтов и норм уголовного права. 

Уголовная политика и ее выражение в нормах уголовного права. Метод 

уголовного права как совокупность правовых средств воздействия на 

общественные отношения с целью их урегулирования. Специфика 

методов правового регулирования в зависимости от типа уголовно-

правового отношения.  

        Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права. 

Поощрительная задача (функция) и дискуссия относительно ее 

существования в уголовном праве. 

Проблемы учения о составе преступления 

1. Понятие и значение состава преступления. Состав преступления и 

основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Состав преступления 

как 

выражение уголовной противоправности. Роль состава преступления в 



 

уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие квалификации 

преступления. 

2. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

3. Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, 

объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления как 

элементы состава преступления. Основные (обязательные) и 

дополнительные 

(факультативные) признаки состава преступления. Значение 

факультативных 

признаков состава преступления для уголовной ответственности. 

4. Виды составов преступлений. Критерии подразделения 

(классификации) составов на виды: а) по степени общественной 

опасности, б) по структуре, в) по конструкции. 

5. Понятие законодательной конструкции состава преступления и ее 

влияние на квалификацию преступления. 

Проблемы учения о соучастии в преступлении 

1. Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Особенности 

объективной и субъективной связи между соучастниками. Способность 

участвующих в преступлении лиц нести уголовную ответственность как 

объективный признак соучастия. Содержание признака совместности и 

его значение для института соучастия. Характеристика умысла 

соучастников на совместное совершение преступления. 

2. Виды соучастников (ст.33 УК). Критерий подразделения 

соучастников на виды. Понятие исполнителя преступления. 

Посредственноеисполнение как разновидность функции исполнителя. 

Понятие организатора, 

подстрекателя и пособника. Отличие интеллектуального пособничества 

от 

подстрекательства. Заранее не обещанное укрывательство и его отличие 

отпособничества. 

3.  Формы соучастия. Критерии подразделения соучастия на формы: 

характер выполнения соучастниками объективной стороны 

преступления, 

наличие или отсутствие предварительного соглашения. 

4.  Отличие предварительно сговорившейся группы лиц от 

организованной 

группы и организованной группы от преступного сообщества. 

5. Оценочные признаки организованной группы (устойчивость) и 

преступной организации или преступного сообщества (сплоченность). 

Проблема установления названных признаков. 

6. Виды соучастия: простое соучастие (соисполнительство), сложное 

соучастие (соучастие с распределением ролей) и их влияние на 

квалификацию преступления. 

7. Ответственность соучастников преступления (ст. 34 УК). Теория 

независимости ответственности соучастников от действий исполнителя и 

акцессорная теория соучастия. Особенности ответственности лица, 

создавшего организованную группу или преступное сообщество либо 

руководившего ими. Влияние формы соучастия (организованной группы) 

на 



 

пределы уголовной ответственности соучастников. 

8.  Ответственность за неудавшееся соучастие и ответственность лиц 

участвующих в преступлении со специальным исполнителем 

(субъектом). 

9.  Эксцесс исполнителя и ответственность при эксцессе. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СТРАХОВОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.07 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Страховое право» заключается в 

формировании у обучающихся комплекса теоретических знаний и 

практических навыков и компетенций в сфере современного страхового 

дела, а именно: уяснении понятийно-категориального аппарата 

страхования, определении пределов его нормативного правового 

регулирования, исследовании основных его видов и институтов: договора 

страхования, особенностях его заключения, исполнения, изменения и 

расторжения, существенных условиях и видах (государственное 

социальное страхование, страхования граждан и юридических лиц на 

договорной основе и т.д.);  изучении форм, условий и порядка 

осуществления страховой защиты право, свобод уяснение способов, 

условий и порядка страховой защиты интересов страхователя, 

застрахованного лица, выгодоприобретателя при личном и 

имущественном страховании, приобретении практических навыков 

использования цифровых инструментов (отечественных и зарубежных) в 

сфере страхования.  

 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правового регулирования 

отношений, возникающих в сфере страхования; 

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию 

страхового права; 

- изучить материальные и процессуальные нормы страхового 

права; 

- выработать комплекс необходимых навыков и умений по поиску и 

обнаружению современных цифровых инструментов в сфере 

страхования. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Страховое право» 

Цель и задачи страхования. История развития страхового права и 

историческая эволюция страхования. Классификация видов страхования. 

Роль и значение страхования как особого вида деятельности. Страховое 

право – комплексная отрасль законодательства. Сущность страхования, 

его место в системе права 

 

Раздел 2. Правовые основы страхования 

Предмет и метод страхового права. Понятие системы страхового права и 

ее структурные элементы. Единство и согласованность системы 

страхового права. Понятие источников страхового права и их 

классификация по юридической силе, по сфере действия, по субъектам, 

издающим нормативные правовые акты. Основные черты действующего 

страхового законодательства. Специальные нормативные правовые акты, 

ведомственные нормативные акты, нормативные и иные документы, 



 

непосредственно регулирующие страховые отношения при страховой 

сделке (правила страхования, договор страхования, страховое 

свидетельство, страховой полис). 

 

Раздел 3. Страховые правоотношения  

Действие норм страхового права и страховые правоотношения. 

Определение страхового правоотношения. Понятие и признаки 

страхового правоотношения. Характеристика страховых 

правоотношений. Элементы страхового правоотношения: субъекты, 

объект, содержание. Субъекты и объекты обязательного страхования. 

Объект и предмет добровольного страхования. Классификация 

страховых правоотношений по функциям в правовом регулировании 

(регулятивные и охранительные); по признаку особенностей предмета 

страхового права; по роли в достижении главной цели страховых 

отношений (основные и вторичные (производные) страховые 

правоотношения). Отграничение страховых правоотношений от иных 

гражданско-правовых обязательств (игры, пари, лотерея, рентные 

обязательства и т.д.). 

 

Раздел  4. Договор страхования  

Правовая природа договора страхования. Особенности субъектного 

состава: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель. Страховщик как профессиональный участник 

страховых правоотношений. Страховые агенты, страховые брокеры. 

Форма и порядок заключения договора. Существенные условия договора 

страхования. Преддоговорные споры. Страховой риск, страховой случай. 

Страховая сумма, страховая выплата. Страховая премия. Прекращение 

договора. Ответственность сторон по договору страхования. Споры 

сторон после заключения и вступления договора страхования в силу. 

Освобождение страховщика от выплат страхового возмещения и 

страховой суммы. Определения подведомственности и подсудности 

споров по договорам страхования. Суброгация. Отграничение договора 

страхования от смежных гражданско-правовых обязательств. 

Соотношение правил страхования и условий договора. Оформление 

страхового случая.  

 

Раздел 5. Правовое регулирование личного страхования 

Понятие личного страхования и его виды. Добровольное и обязательное 

личное страхование. Объект личного страхования. Отдельные виды 

личного страхования. Страхование от несчастных случаев (страхование 

работников организации, страхование пассажиров). Страхование жизни. 

Медицинское страхование. Пенсионное страхование.  

 

Раздел 6. Правовое регулирование имущественного страхования  

Понятие и виды имущественного страхования. Добровольное и 

обязательное имущественное страхование. Объект имущественного 

страхования. Страховой интерес. Соотношение страхового риска и 

страховой суммы. Пределы возмещения вреда страховщиком. Отдельные 

виды имущественного страхования. Страхование недвижимого 

имущества и сопутствующих рисков. Страхование наземного транспорта. 



 

Страхование морского транспорта. Страхование воздушного и ракетно-

космического транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное 

страхование. 

 

Раздел 7. Правовое регулирование страхования ответственности 

Понятие и виды страхования ответственности. Добровольное и 

обязательное страхование ответственности. Объект страхования. 

Страховой случай. Отдельные виды страхования ответственности. 

Страхование гражданской ответственности (владельцев транспортных 

средств; организаций, эксплуатирующих опасные объекты; за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору). 

Страхование профессиональной ответственности (медицинского 

работника, нотариуса, арбитражного управляющего).  

 

Раздел 8. Правовое регулирование страхования предпринимательских 

рисков.  

Понятие и виды предпринимательских рисков. Природа и анализ 

предпринимательских рисков. Общие принципы страхования 

предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. 

Страхование в банковском деле. Правовое регулирование страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование рисков 

внешнеэкономической деятельности  

 

Раздел 9. Государственное регулирование и государственный контроль в 

сфере страхования.  

Основы государственного регулирования в сфере страхования. 

Направления и методы государственного регулирования. 

Лицензирование деятельности субъектов страхового дела. Действие 

лицензии, ограничение или приостановление действия лицензии. Отзыв 

и аннулирование лицензии. Пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

Содержание и функции страхового надзора. Компетенции надзорного 

органа. Предварительный и текущий контроль за осуществлением 

страховой деятельности. Лицензионный страховой надзор. 

Нормотворческий страховой надзор. Надзор за финансовой 

устойчивостью страховых компаний. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.05.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Судебная защита основных прав и свобод 

граждан» – сформировать у обучающихся системные знания о порядке и 

механизмах защиты прав и свобод граждан в суде. Это позволит 

обучающимся в перспективе применять полученные знания для решения 

задач в правоприменительной и иных сферах профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучить систему прав и свобод гражданина и особенности их 

судебной защиты;  

- освоить понятийный аппарат и специальную терминологию в 

данной сфере правового регулирования; 

- изучить материальные и процессуальные нормы действующего 

российского законодательства в сфере судебной защиты прав и свобод; 

- выработать умения по их применению. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Защита прав и свобод граждан: понятие, сущность, система 

Основы конституционного регулирования прав и свобод человека и 

гражданина и система их обеспечения. Понятие и сущность института 

защиты прав и свобод человека и гражданина и его значение в правовой 

системе России. Понятие конституционно-правового механизма защиты 

как гарантии прав и свобод человека. Система защиты прав человека: 

самозащита, государственная защита; право на обращение в органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

  

 Раздел 2. Судебная защита как основная форма защиты прав и свобод 

гражданина в РФ 

Понятие и содержание конституционного права граждан на судебную 

защиту. Виды судопроизводства и особенности их применения при 

нарушении прав граждан. Право на обжалование в суд неправомерных 

действий государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций. Право на возмещение вреда, причиненного 

действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Защита прав человека в 

уголовном процессе. Возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия и суда. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

  

Раздел 3. Конституционный Суд и реализация его полномочий в сфере 

контроля за соблюдением прав и свобод граждан 

Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации и его 

место в системе высших органов государственной власти  

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 



 

судопроизводства, его особенности. Принципы конституционного 

судопроизводства. Особенности доказательств и доказывания в 

конституционном производстве.  

  

Раздел 4. Особенности конституционного правосудия по отдельным 

категориям дел 

Виды производств в Конституционном Суде Российской Федерации  

Особенности производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации по рассмотрению дел без проведения слушания (письменное 

производство)  

Производство в Конституционном Суде по рассмотрению дел о 

соответствии Конституции нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними  

  

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации по 

рассмотрению дел по спорам о компетенции  

Производство в Конституционном Суде по рассмотрению дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан  

  

Производство в Конституционном Суде по рассмотрению дел, 

связанным с реализацией инициативы проведения референдума 

Российской Федерации по предложенному вопросу референдума  

 

Раздел 5. Международные суды в механизме защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Европейский суд по правам человека 

Международные органы в механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Практика Европейского суда по правам человека в 

механизме защиты прав и свобод человека и гражданина  

Право на обращение в международные органы за защитой прав и свобод. 

Условия приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека. 

Анализ решений Европейского Суда по правам человека, одной из 

сторон которых выступает Российская Федерация  

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.02 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Судебная медицина» – является повышение 

уровня подготовки криминалистической и экспертной специалиста, 

поскольку получаемые знания и умения необходимы для 

профессиональной деятельности, представляющей собой 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступления 

Задачи дисциплины:  

- системное изучение области знаний, составляющих судебную 

медицину, в частности, основных понятиях, предмете и системе судебной 

медицины;  

- о правовой регламентации использования судебно-медицинских 

и судебно-психиатрических знаний в уголовном судопроизводстве;  

- изучение  практики применения этих специальных знаний;  

- возможностей, средств и задач, решаемых судебным медиком;  

- критериев оценки заключений эксперта и способов использования 

результатов, приводимых в заключениях специалиста и эксперта в 

уголовном судопроизводстве 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

Понятие и сущность судебной экспертизы, ее отличие от других видов 

экспертиз. Сферы использования судебных и иных видов экспертиз. 

Значение и роль судебной экспертизы. Предмет и объект экспертизы. 

Методики экспертного исследования и требования, предъявляемые к 

ним. Возникновение судебной экспертизы. Понятия и современное 

состояние судебной экспертологии. Основные виды судебных экспертиз. 

Принципы судебно-экспертной деятельности. Эксперт: его права и 

обязанности. Система экспертных учреждения России. Организация и 

формы взаимодействия следователя и эксперта. 

 

Раздел 2. Введение в судебную медицину. 

Предмет и система судебной медицины. Краткая история развития 

судебной медицины. Социально-биологические аспекты дальнейшего 

развития судебной медицины как науки. Процессуальные и научно-

организационные основы судебно-медицинской экспертизы. Судебно-

медицинские экспертизы. Субъекты и объекты судебно-медицинской 

экспертизы. Судебно-медицинские экспертизы: первичная, повторная, 

комплексна. Экспертиза на предварительном следствии, при дознании и 

в суде. Судебно-медицинская документация. Организация судебно-

медицинской экспертизы. 

 

Раздел 3. Использование судебно-медицинских знаний в ходе раскрытия 

и расследования отдельных видов преступлений. 

Использование достижений судебной медицины  для решения тактико-



 

криминалистических задач (самостоятельно следователем при 

производстве следственных действий  и в форме привлечения 

специалиста). Процессуальные основы деятельности  специалиста. 

Следственные задачи и обусловленная ими организация деятельности 

специалиста - судебного медика при расследовании преступлений против 

жизни и здоровья. Особенности планирования и тактико-

криминалистические особенности производства следственных действий 

с участием специалиста по судебной медицине: освидетельствования, 

следственного эксперимента, получения образцов для сравнительного 

исследования.  

 

Раздел 4. Судебно-медицинская танатология  

Умирание и смерть. Клиническая и биологическая смерть. Достоверные 

признаки наступления смерти. Судебно-медицинская классификация 

смерти. Ранние трупные явления: охлаждение трупа, трупные пятна, 

трупное окоченение, аутолиз. Поздние трупные явления: гниение, 

мумификация, жировоск, торфяное дубление, и др. виды консервации 

трупа. Разрушение трупа животными и насекомыми. Установление 

давности наступления смерти при наружном осмотре трупа по динамике 

развития трупных явлений, переживаемости некоторых органов и ткани, 

флоре и фауне трупа, состоянию желудочно-кишечного тракта и др. с 

учетом возраста, массы тела, общего питания, состояния здоровья. 

 

Раздел 5. Квалификация вреда здоровью 

Общие понятия о механической травме. Судебно-медицинская 

классификация повреждений их признаки. Повреждения тупыми 

предметами, механизм их образования. Общая их характеристика. 

Повреждение при падении на плоскости с высоты. Тракторная, 

автомобильная, железнодорожная, авиационная, спортивная и др. 

травмы. Повреждение колющими, режущими орудиями. Механизмы 

образования и их морфологическая характеристика. Уставные 

особенности орудий по повреждениям на теле. Огнестрельные 

повреждения, их особенности в зависимости л различной дистанции 

выстрела. Повреждения из охотничьего ружья. Значение осмотра одежды 

при экспертизе огнестрельного повреждения. Экспертиза взрывной 

травмы Лабораторные исследования при механических повреждениях. 

Способность к действию смертельно раненых. Отличие прижизненных 

от посмертных повреждений. Определение тяжести вреда здоровью при 

экспертизе трупа, причина смерти при механических повреждениях. 

 

Раздел 6. Виды судебно-медицинских экспертиз:  живых лиц, трупов 

Структура и содержание постановления о назначении экспертизы.  

Понятие частного предмета экспертизы по Т.В. Сахновой. Структура 

Бюро СМЭ, задачи и организация работы отделений. Процессуальный 

порядок назначения и производства  судебно-медицинской экспертизы 

живых лиц. Реконструкция обстоятельств, приведших к причинению 

вреда здоровью. Значение  судебно-медицинской реконструкции в 

создании модели преступной деятельности.  Судебно-медицинская 

экспертиза степени вреда здоровью. Медицинские критерии определения 

степени тяжести вреда причиненного здоровью человека. Судебно-



 

медицинская экспертиза состояния здоровья. Оценка  состояния здоровья 

потерпевшего и влияния медицинских мероприятий на исход 

травматической болезни и степени тяжести причиненных повреждений.  

Судебно-медицинская экспертиза трупа: основание и процессуальный 

порядок назначения и производства. Учение об умирании. Механизмы 

танатогенеза при различных нозологических причинах смерти. Смерть и 

посмертные явления и методы их изучения при секционном 

исследовании трупа. Задачи, решаемые судебно-медицинской 

гистологией, биологией  и химией. Судебно-медицинская экспертиза 

трупа при смерти от механической травмы. Механизм причинения и 

диагностика огнестрельных, колото-резанных, тупых травм. Механизм 

причинения и диагностика травм, полученных при ДТП. 

Кибернетическая модель саморегуляции отдельных систем организма 

как основа реконструкции механизма причинения смертельных 

механических повреждений при квалификации по статьям 105 и 111 ч. 4. 

УК РФ. Патогенетические (общепатологические процессы) и 

танатогенетические закономерности реакций саморегулирующихся 

систем организма на механическое повреждение при определении 

причины смерти, качества оказания медицинской помощи и ее влияния 

на исход травмы. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от 

асфиксии. Алгоритмы в экспертной деятельности и их значение при 

установлении смерти от механической асфиксии. Средства 

автоматизации экспертных исследований. Интеллектуальные экспертные 

системы в судебной медицине. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

при смерти от отравлений и переохлаждения. Задачи, решаемые судебно-

гистологическими, судебно-биологическими, судебно-химическими 

методами, при диагностике отравлений и переохлаждения. Особенности 

оценки результатов указанных исследований с учетом различия уровней 

организма: тканевого уровня повреждения и организменного уровня 

танатогенеза 

 

Раздел 7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

Исследование объектов биологического происхождения: кровь, слюна, 

сперма, волосы и  иных тканей человека. Расследование  ятрогений 

(нарушений профессиональной деятельности медицинскими 

работниками). Понятие профессионального риска. Возможности и 

необходимость статистической оценки риска медицинских мероприятий, 

как основы прогноза исхода медицинского вмешательства, показаний и 

противопоказаний для выбора медицинских диагностических и лечебных 

средств, своевременности и адекватности лечебных мероприятий.  

 

Раздел 8. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных 

дел 

Моделирование ситуации принятия решения в условиях обоснованного 

риска как средство установления риска и правомерности пределов 

рискованных действий. Уголовно-правовая оценка обоснованного риска 

в качестве фактических обстоятельств, при квалификации преступлений, 

совершаемых медицинскими работниками.  Причины возникновения 

врачебных и экспертных ошибок. Ошибки лечения и диагностики при 

оказании медицинской помощи на всех этапах ее оказания. Оценка 



 

качества оказания медицинской помощи. Статистические методы учета 

врачебных ошибок. Методы  прогнозирования в медицине. Прогноз 

развития заболевания. Вероятностные методы оценки степени тяжести 

состояния пациента (на примере черепно-мозговой травмы). 

Медицинские показания для проведения диагностических и лечебных 

мероприятий.  Экспертные  ошибки: их причины, природа и способы 

обнаружения. 

 

Раздел 9. Предмет, задачи и методы судебной психиатрии. Организация 

судебно-психиатрической экспертизы. Виды судебно-психиатрических 

экспертиз 

Предмет, задачи и методы судебной психиатрии. Организация судебно-

психиатрической экспертизы. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

Порядок назначения и производство судебно- психиатрической 

экспертизы. Вменяемость и вина. Ограниченная вменяемость. Уголовно-

процессуальная дееспособность и способность к даче показаний 

обвиняемых с психическими расстройствами. Принудительные меры 

медицинского характера в отношении лиц с психическими 

расстройствами, совершивших общественно опасные деяния. 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.03 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Судебная практика» заключается в 

усвоении знаний о юридической науке в целом и науке финансового 

права, в частности развитии высокой общей, научной и правовой 

культуры, анализе правоприменительной практики с позиции 

предупреждения и эффективного разрешения споров, возникающих в 

сфере публичных финансов. 

Задачи дисциплины «Судебная практика»       состоят в 

следующем: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов. 

- правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершенствование действий, связанных с реализацией 

права. 

- составление юридических документов. 

Тематическое 

содержание 

Судебная практика: назначение и виды.  

Понятие судебное практики. Судебная практика как доказательство в 

процессе. Судебная практика как источник права. Судебная практика и 

судебный прецедент: сходства и отличия. Виды юридической 

деятельности, связанной с анализом и поиском судебной практики. Роль 

судебной практики на стадиях процесса. Роль судебной практики по 

гражданским/ арбитражным/ уголовным / административным делам. 

Классификация и виды судебной практики.  

Поиск судебной практики  

Принципы поиска судебной практики. Способы поиска судебной 

практики. Справочные системы по поиску судебной практики: 

«Консультант+» и «Гарант». Использование специализированных сайтов 

с судебной практикой: Росправосудие; Закон.ру; Право.ру; Судакт; Суд-

практика и др. Комментарии к законодательству и научные публикации 

как источник поиска судебной практики. Порядок поиска судебной 

практики на сайтах судов общей юрисдикции, в банке решений 

арбитражных судов.   

Официальные обзоры судебной практики 

Классификация обзоров судебной практики: официальные и 

неофициальные обзоры судебной практики. Акты Конституционного 

суда РФ, Постановления Пленума ВС РФ, Постановления Пленума ВАС 

РФ; Обзоры судебной практики ВС РФ; Обзоры судебной практики 

судов субъектов РФ (арбитражных и судов общей юрисдикции). 

Постановления Пленума ВС и ВАС как источники права. Роль 

официальных обзоров судебной практики при разрешении споров.  

Составление обзора судебной практики: порядок действий и структура  

Анализ позиции. Подборка законодательства. Поиск судебной практики. 

Обобщение судебной практики. Выборка наиболее сходных судебных 



 

решений с обстоятельствами дела. Отражение актов в обзоре с анализом 

обстоятельств дела и вывод по позиции суда.  Разделение судебных актов 

по позиции/ территории / системам судов. Выделение расхождений 

позиций в судах общей юрисдикции и арбитражных судах / судах по 

регионам/ районам. Структура обзора судебной практики.  

Формы изложения обзора судебной практики  

Форма изложения анализа судебной практики: приложение к 

процессуальному документу; в процессуальном документе отражение 

реквизитов; в правовом заключении; обзор судебной практики.  

Форма изложения в зависимости от стадии дела: консультация клиента 

по перспективам дела; выбор тактики по делу и формирование позиции; 

подготовка обзора для руководителя; подготовка процессуальных 

документов; судебное производство в 1 инстанции (возражения/ 

дополнения); апелляционная и кассационная инстанция; исполнительное 

производство. 

Предмет обзора судебной практики 

Вопросы, представляющие собой предмет обзора судебной практики: а) 

толкование нормы права; б) раскрытие содержания нормы права; в) 

анализ позиции судов по вопросу. Поиск и составление обзора судебной 

практики по правовому вопросу. Поиск и составление обзора судебной 

практики по конкретной позиции. Поиск судебной практики и 

составление обзора по конкретному судебному делу. Проверка обзора 

судебной практики оппонента. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Таможенное право и внешнеэкономические споры в суде 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.16 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 10 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Таможенное право и внешнеэкономические 

споры в суде» – является ознакомление студентов с основами 

нормативно-правового таможенного регулирования и тенденциями его 

развития, с механизмом таможенного регулирования, с системой 

таможенных органов и порядком их функционирования. 

Задачи дисциплины:  

- изучить российскую правовую доктрину, действующее 

законодательство и практику в сфере таможенного права;  

- освоить актуальные и ключевые проблемы в области таможенного 

права;  

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Таможенное регулирование. Таможенное право 

Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности, таможенное дело: понятия 

и их соотношение. Интеграционные процессы и таможенное 

регулирование. Таможенная территория и таможенная граница. 

Государственная граница и таможенная граница. Таможенные анклавы и 

таможенные эксклавы. Таможенный союз. Зона свободной торговли. 

Основные этапы евразийской экономической интеграции. 

Международно-правовой статус ЕАЭС. Организационные основы 

таможенного регулирования в ЕАЭС. Роль международных организаций 

в регулировании таможенных отношений в ЕАЭС. Наднациональные 

органы таможенного регулирования ЕАЭС. Таможенные органы 

государств-членов ЕАЭС. Основные направления деятельности 

таможенных органов. Специализированные таможенные органы. 

Должностные лица и работники таможенных органов. Лица, 

осуществляющие деятельность в области таможенного дела. Правовая 

основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, 

наднациональный и национальный уровни. Понятие таможенного права. 

Предмет, методы и система таможенного права. Принципы таможенного 

права. Источники таможенного права и их система. Соотношение 

понятий «источники таможенного права» и «таможенное 

законодательство». 

 

Раздел 2. Правовые основы совершения таможенных операций 

Понятие и цели таможенных операций. Соотношение понятий 

таможенные операции, таможенные процедуры, таможенные 

формальности. Виды таможенных операций. Порядок и 

последовательность совершения таможенных операций. Принципы 

осуществления таможенных операций. Субъекты, участвующие в 

проведении таможенных операций. Места перемещения товаров через 

таможенную границу. Таможенные операции, совершаемые в местах 

прибытия. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. 



 

Понятие таможенной процедуры временного хранения товаров. Порядок 

помещения товаров на временное хранение. Места временного хранения 

товаров. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

Сроки временного хранения товаров. Владельцы складов временного 

хранения, их права и обязанности. Таможенные операции, совершаемые 

в отношении товаров по завершении временного хранения. Понятие 

декларирования товаров таможенным органам. Товары, подлежащие 

декларированию, формы и цели декларирования. Виды таможенных 

деклараций. Места и сроки декларирования товаров. Принятие и отказ в 

принятии таможенной декларации, значение данных таможенных 

операций. Изменение и дополнение сведений, заявленных при 

декларировании, отзыв таможенной декларации. Общий и специальный 

порядок декларирования товаров. Декларант и таможенный 

представитель. Понятие и содержание таможенной операции выпуска 

товаров. Основные и дополнительные условия выпуска товаров. Сроки 

выпуска. Лица, ответственные за выпуск товаров. Отказ в выпуске 

товаров. Основания и юридические последствия условного выпуска 

товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении некоторых 

категорий товаров (содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, припасов, для личного пользования). Особенности 

совершения таможенных операций в отношении товаров имеющих 

особенности перемещения (международными почтовыми 

отправлениями, трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач, отдельными категориями иностранных лиц). 

 

Раздел 3. Таможенный контроль 

Понятие и значение таможенного контроля. Таможенный контроль и 

иные виды контрольной деятельности, осуществляемой таможенными 

органами. Принципы проведения таможенного контроля. Товары и 

транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных 

лиц таможенных органов по осуществлению проверок. Процессуальное 

оформление результатов таможенного контроля. Зона таможенного 

контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и 

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. 

Сроки проведения таможенного контроля. Формы проведения 

таможенного контроля. Освобождение от определенных форм 

таможенного контроля. Выбор форм таможенного контроля и система 

управления рисками. Методы анализа рисков для определения товаров, 

транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и 

степени такой проверки. Особенности организации и проведения 

таможенного контроля в зависимости от способа транспортировки 

товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. 

Использование технологии «зеленых» и «красных» коридоров. 

Особенности таможенного контроля за багажом, следующим без 

сопровождения. Таможенный контроль за международными почтовыми 

отправлениями. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 



 

Пробы и образцы. Статус эксперта. Участие специалиста при проведении 

таможенного контроля. Средства производства таможенного контроля. 

Технические средства таможенного контроля. Технические средства 

оперативной диагностики таможенных документов и атрибутов 

таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска. Информационные ресурсы таможенных органов. 

Использование кинологической службы при проведении таможенного 

контроля. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, 

налоговыми, иными контролирующими органами при осуществлении 

таможенного контроля. Сотрудничество с таможенными и 

правоохранительными органами иностранных государств. Совместный 

таможенный контроль. Организационно-правовые формы 

международного сотрудничества в области таможенного контроля. 

 

Раздел 4. Таможенные платежи 

Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики таможенных 

платежей. Особенности правового регулирования таможенных платежей. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

платежей. Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация 

товаров в таможенных целях. Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС. Таможенная пошлина: правовая природа, виды. 

Ставки таможенной пошлины. Понятие, структура и основа 

классификации таможенного тарифа. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной 

пошлины. Торговополитические режимы и таможенно-тарифное 

регулирование. Порядок определения страны происхождения. Товар, 

полностью произведенный в данной стране. Критерии достаточной 

переработки товара. Подтверждение происхождения товара. Сертификат 

о происхождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1». 

Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу. Налог на добавленную стоимость 

(НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. 

Особенности заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной 

стоимости. Корректировка таможенной стоимости. Таможенные сборы: 

понятие, правовое регулирование, признаки и виды. Неналоговый 

характер таможенных сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по 

уплате таможенных сборов. Порядок исчисления таможенных платежей. 

Особенности исчисления таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами. Исчисление таможенных платежей 

при незаконном перемещении товаров через таможенную границу либо 

использовании товаров с нарушением установленных ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение 

обязанности по уплате таможенных платежей. Авансовые платежи. 

Авансовый платеж по уплате акцизов. Акцизные марки. Сроки уплаты 

таможенных платежей. Изменение срока уплаты таможенных платежей. 

Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 



 

таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие 

предоставление отсрочки или рассрочки. Проценты за предоставление 

отсрочки или рассрочки. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Размер обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей лицами, 

осуществляющими деятельность в области таможенного дела. Способы 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате 

таможенных платежей. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных 

пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные 

пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет 

иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных 

организаций по исполнению решений таможенных органов о взыскании 

таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей в судебном 

порядке. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей. Возврат денежного залога. Иные случаи возврата 

таможенных платежей. Предоставление льгот по уплате таможенных 

платежей при перемещении товаров через таможенную границу. Понятие 

и виды тарифных льгот. Единая система тарифных преференций ЕАЭС: 

понятие и элементы. 

 

Раздел 5. Таможенные процедуры 

Понятие и цели использования таможенных процедур. Составные 

элементы структуры таможенной процедуры. Раскрытие принципа 

свободы выбора и изменения таможенной процедуры. Соотношение 

таможенной процедуры с другими институтами таможенного права. 

Таможенная процедура и выпуск товаров. Таможенная процедура и 

определение таможенной стоимости. Таможенная процедура и 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. Выпуск для 

внутреннего потребления и реимпорт: сходства и различия. Экспорт и 

реэкспорт: сходства и различия. Таможенный транзит: содержание и 

условия процедуры. Временный ввоз и временный вывоз: сходства и 

различия. Таможенные процедуры переработки: краткая характеристика. 

Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая характеристика. 

Уничтожение и отказ в пользу государства: сходства и различия. 

Специальная таможенная процедура: содержание, условия и виды. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и 

требований заявленной таможенной процедуры. Отказ в помещении 

товаров под заявленную таможенную процедуру. Принудительное 

взыскание таможенных платежей и пени. 

 

Раздел 6. Принуждение и способы защиты прав участников 

внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела 

Система мер принуждения, применяемых в сфере таможенного дела. 

Понятие, особенности и виды юридической ответственности за 

таможенные правонарушения. 

Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и 

юридические признаки. Особенности привлечения виновных к уголовной 

ответственности за таможенные преступления. Понятие и виды 

административных правонарушений в области таможенного дела 

(нарушений таможенных правил). Административные наказания, 



 

налагаемые за административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные правила 

назначения административных наказаний. Ответственность таможенных 

органов, их должностных лиц и иных работников системы таможенных 

органов. Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Дознание, проводимое таможенными органами. 

Контролируемая поставка. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных 

правил). Законодательные основы защиты прав частных лиц в области 

таможенного дела. Административный порядок обжалования решений, 

действий и бездействия таможенных органов и их должностных лиц. 

Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия 

таможенных органов и их должностных лиц. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.09 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1,2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» 

заключается в прочном усвоение студентами-юристами 

фундаментальных основ юриспруденции, ознакомление с широкой 

палитрой взглядов на происхождение и закономерности развития 

государственно-правовых явлений, овладение базовой юридической 

терминологией и подготовка к плодотворному восприятию отраслевых 

учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины «Теория государства и права»       состоят 

в следующем: 

-познание общетеоретических закономерностей происхождения и 

развития права и государства, их социальной, экономической и 

политической обоснованности. 

- усвоение общеправовых терминов, категорий и правовых 

аксиом; • приобретение навыков самостоятельного исследования 

государственно-правовых явлений. 

- развитие способности применять парные философские категории 

«сущность - явление», «форма - содержание», «общее - особенное - 

единичное» к анализу государственно-правовой действительности. 

- видение основных направлений отраслевой реализации положений 

настоящего учебного курса. 

Тематическое 

содержание 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Понятие юридической науки. Классификации юридических наук. 

Основные черты и предмет науки теории государства и права. 

Методология познания теории государства и права. Функции теории 

государства и права. Теория государства и права как учебная 

дисциплина. Структура учебного курса. Роль и место теории государства 

и права в профессиональной компетентности юриста. Социальная 

значимость государства и права. 

Сущность и признаки государства 

Понятие и признаки государства. Типология государств: история и 

современность. 

Форма государства 

Форма государства как организация государственной власти. Форма 

правления и ее разновидности. Общая характеристика монархических 

форм правления. Общая характеристика республиканских форм 

правления. Форма государственно-территориального устройства и ее 

виды. Унитарные государства: понятие и виды. Сложные государства 

(федерации и конфедерации): понятие и виды. Политический режим и 

его виды. Демократические режимы: понятие и признаки. 

Антидемократические режимы: понятие и виды. 

Функции и механизм государства 

Направления деятельности и функции государства: понятие и виды. 



 

Государственный аппарат. 

Гражданское общество и правовое государство 

Понятие и основные элементы гражданского общества. Государство и 

экономическая система общества. Место и роль государства в 

политической системе общества. Социальная система и государство. 

Значение государства в духовной сфере гражданского общества. 

Правовое государство. Правосознание, правовое мышление, правовая 

культура. 

Понятие и сущность права. Признаки права 

Понятие и основные дефиниции права, его признаки. Типы права. Общая 

характеристика содержания права (монистический и плюралистический 

подходы). Нормативно-правовое предписание — первичный элемент 

юридического содержания права. 

Право в системе социальных регуляторов 

Место и роль права в системе регулирования общественных отношений. 

Соотношение права, морали и религии: единство, различие, 

противоречие и взаимодействие. 

Источники и формы права 

Соотношение понятий «источник права» и «форма права». 

Классификация источников права. Правовой обычай. Правовой 

прецедент и его виды. Нормативный правовой договор и его виды. 

Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Классификация НПА. 

Закон и его виды. Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. 

Сферы и пределы действия нормативных правовых актов 

Норма права 

Определение нормы права и ее признаки. Логическая структура правовой 

нормы. Норма-предписание, понятие и признаки. Понятие гипотезы, 

диспозиции и санкции. Их разновидности. Способы изложения норм 

права в статьях нормативных правовых актов. Соотношение нормы права 

и содержания статьи нормативного правового акта. Юридическая 

техника. 

Система права 

Понятие и свойства системы права. Основные элементы системы права. 

Институт права: понятие и виды. Характерные черты отрасли права. 

Критерии разграничения отраслей права. Краткая характеристика 

отраслей права.  

Правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность 

Юридические связи и отношения в правовой системе общества. 

Юридические факты и составы. Структуры правоотношений. 

Содержание и формы правоотношений. Виды правоотношений. 

Правомерное поведение: понятие и структуры. Виды правомерного 

поведения. Психологические основы правомерного поведения. Виды 

правонарушений: проступок и преступление. Состав правонарушения. 

Объект правонарушения: понятие, виды. Субъект правонарушения и его 

виды. Объективная сторона правонарушения: понятие и признаки. 

Субъективная сторона правонарушения: понятие и признаки. Понятие 

юридической ответственности. Основания, условия и поводы 

возникновения юридической ответственности, ее виды. Меры правовой 

защиты: понятие и виды. Цели и функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Отягчающие и смягчающие 



 

юридическую ответственность обстоятельства. Основания и условия, 

исключающие и освобождающие от юридической ответственности. 

Профессиональная этика юриста 

Понятие и виды профессиональной этики.  Специфика нравственных 

проблем юридической деятельности. Понятие, предмет и структура 

профессиональной этики юриста. Этика отдельных видов юридической 

деятельности 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.17 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3 и 4 семестры - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Трудовое право» – получение теоретических 

знаний в области трудовых и непосредственно связанных с ними 

правоотношениями; формирование умений по применению норм 

трудового законодательства в профессиональных ситуациях. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основах правового регулирования 

трудовых и служебно-трудовых отношениях; 

- научить находить нормы трудового права в ряду других 

правовых норм; 

- научить применять как общие, так и специальные нормы трудового 

законодательства.  

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы ТП  

Основные теоретические конструкции трудовой деятельности  и ее роль 

в жизни общества. Основные теоретические конструкции трудового 

права и его место в системе права. 

 

Раздел 2. Источники трудового права  

Основные теоретические конструкции источников трудового права, их 

классификация. Система источников трудового права и ее особенности. 

Содержание нормативно-правового регулирования в сфере трудового 

права. Действие норм трудового права во времени, в пространстве. 

 

Раздел 3. Субъекты трудового права.   

Основные теоретические конструкции определяющие юридический 

статус субъектов трудового права Содержание нормативно-правового 

регулирования юридического статуса субъектов трудового права. 

Содержательная интерпретация поведенческих актов регламентирующих 

деятельность субъектов трудового права. 

 

Раздел 4. Правоотношения в сфере труда  

Основные теоретические конструкции правоотношений регулируемых 

трудовым правом. Содержание нормативно-правового регулирования 

правоотношений в сфере труда. Содержательная интерпретация действий 

лиц, участвующих в правоотношениях в сфере труда.  

 

Раздел 5. Социальное партнерство в сфере труда.   

Основные теоретические конструкции института социального 

партнерства. Содержание нормативно-правового регулирования 

отношений возникающих в процессе социального партнерства. Анализ 

актов возникающих в результате социального партнерства. Форма и 

содержание актов социального партнерства.  Содержательная 



 

интерпретация норм регулирующих социальное партнерство. 

 

Раздел 6. Трудовой договор   

Основные теоретические конструкции института трудового договора. 

Содержание нормативно-правового регулирования вопросов заключения, 

изменения и расторжения трудового договора. Порядок заключения 

изменения и расторжения трудового договора. Форма и содержание 

трудового договора.  

 

Раздел 7. Защита персональных данных работника   

Основные теоретические конструкции в сфере персональных данных 

работника. Содержание нормативно-правового регулирования сфере 

персональных данных работника. Содержательная интерпретация норм 

при обработке и защите персональных данных работника.  

 

Раздел 8. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

Основные теоретические конструкции в сфере подготовки и 

профессионального образования работников. Содержание нормативно-

правового регулирования в сфере подготовки и профессионального 

образования работников. Роль и место профессиональных стандартов в 

профессиональной компетентности  юриста. 

 

Раздел 9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Основные теоретические конструкции в сфере труда и занятости 

населения. Содержание нормативно-правового регулирования в сфере 

труда и занятости населения. Содержательная интерпретация норм 

регулирующих вопросы труда и занятости населения в РФ. 

 

Раздел 10. Рабочее время. Время отдыха  

Основные теоретические конструкции в сфере рабочего времени и 

времени отдыха.  

Содержание нормативно-правового регулирования в сфере рабочего 

времени и времени отдыха. Содержательная интерпретация норм 

регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха. 

 

Раздел 11. Заработная плата. Нормирование труда  

Основные теоретические конструкции в сфере заработной платы и 

нормирования труда. Содержание нормативно-правового регулирования 

в сфере заработной платы и нормирования труда. Содержательная 

интерпретация норм регулирующих вопросы заработной платы и 

нормирования труда. 

 

Раздел 12. Гарантии и компенсации  

Основные теоретические конструкции в сфере гарантий и компенсаций 

работникам. Содержание нормативно-правового регулирования в сфере 

гарантий и компенсаций работникам.  Содержательная интерпретация 

норм регулирующих вопросы в сфере гарантий и компенсаций 

работникам. 

 



 

Раздел 13. Трудовой распорядок. Дисциплина туда  

Основные теоретические конструкции института трудового распорядка и 

дисциплины труда. Содержание нормативно-правового регулирования 

трудового распорядка и дисциплины труда. Содержательная 

интерпретация норм регулирующих вопросы трудового распорядка и 

дисциплины труда. Форма и содержание правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

 

Раздел 14. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения  

Основные теоретические конструкции в сфере материальной 

ответственности сторон трудового договора. Содержание нормативно-

правового регулирования материальной ответственности сторон 

трудового договора. Содержательная интерпретация норм 

регулирующих вопросы материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

 

Раздел 15. Охрана труда  

Основные теоретические конструкции в сфере охраны труда. 

Содержание нормативно-правового регулирования охраны труда. 

Содержательная интерпретация норм регулирующих вопросы охраны 

труда.  

 

Раздел 16. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников Основные теоретические конструкции правового 

регулирования труда отдельных категорий работников. Содержание 

нормативно-правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. Содержательная интерпретация норм регулирующих 

вопросы труда отдельных категорий работников.  

 

Раздел 17. Защита трудовых прав и свобод, способы защиты трудовых 

прав и свобод. 

Основные теоретические конструкции, применяемые при защите 

трудовых прав и свобод работников. Содержание нормативно-правового 

регулирования при защите трудовых прав и свобод работников. 

Содержательная интерпретация норм регулирующих вопросы защиты 

трудовых прав и свобод работников. 

 

Раздел 18. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения  

Основные теоретические конструкции в сфере трудовых споров 

(индивидуальных и коллективных). Содержание нормативно-правового 

регулирования в сфере трудовых споров. Содержательная интерпретация 

норм регулирующих вопросы при разрешении трудовых споров. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.20 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

2 курс, 3,4 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Уголовное право» заключается в 

получении обучающимися знаний об основных принципах российского 

уголовного права, изучение действующего уголовного законодательства, 

овладение навыками свободно ориентироваться в институтах уголовного 

права. Формирование умения квалификации общественно опасных 

деяний, а также определения наказаний за них, овладение навыками 

анализа юридических документов, толкования норм уголовного права,  

формирование умения ведения дискуссий по значимым уголовно 

правовым вопросам. 

Задачи дисциплины «Уголовное право»       состоят в 

следующем: 

- углубление системных теоретических знаний уголовного и 

других отраслей права. 

 - овладение студентами категориями, понятиями и терминами 

Общей и Особенной части уголовного права, их толкованием. 

 - познание объективных и субъективных признаков конкретных 

составов преступлений на основе методики их уголовно-правовой 

характеристики. 

 - изучение правил квалификации преступлений и их применение в 

уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по 

уголовным делам. 

Тематическое 

содержание 

Понятие, система, принципы, источники уголовного права 

Основные теоретические конструкции уголовного права: уголовное 

право как отрасль права, как учебная дисциплина, как наука; предмет и 

методы уголовно-правового регулирования. Задачи и принципы 

уголовного права. Источники уголовного права. Содержание 

нормативно-правового регулирования Общей и Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. Основные теоретические конструкции 

структуры уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ. Понятие 

и виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени и 

пространстве.  

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений 

Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от 

административных и иных правонарушений. Категории преступлений в 

зависимости от характера и степени их общественной опасности. 

Уголовно-правовое значение категоризации преступлений. Содержание 

нормативно-правового регулирования малозначительности деяния. 

Правовые последствия признания деяния малозначительным. 

Состав преступления 

Основные теоретические конструкции состава преступления. Элементы и 

признаки состава преступления.  Понятие и виды объектов преступления. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления. Понятие и 



 

признаки объективной стороны преступления. Понятие и виды субъекта 

преступления. Содержание нормативно-правового регулирования 

невменяемости по уголовному праву. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Понятие и 

значение субъективной стороны преступления. Содержание нормативно-

правового регулирования вины как основного признака субъективной 

стороны преступления. Понятие и виды умысла. Понятие и виды 

неосторожности. Невиновное причинение вреда (казус). Ответственность 

за преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив и цель как 

факультативные признаки субъективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение. Ошибка и её значение в уголовном праве. 

Материальный, формальный и усеченный состав преступления. 

Неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступного 

посягательства в преступлениях с материальным, формальным и 

усеченным составами. Основные теоретические конструкции 

неоконченного преступления: приготовление к преступлению; 

квалификация приготовления к преступлению и пределы уголовной 

ответственности за приготовление; покушение на преступление; 

квалификация покушения на преступление и пределы уголовной 

ответственности за покушение.  Содержание нормативно-правового 

регулирования добровольного отказа от совершения преступления. 

Судебная практика привлечения к уголовной ответственности за 

неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении 

Основные теоретические конструкции соучастия в преступлении по 

уголовному праву, его объективные и субъективные признаки. Формы 

соучастия. Понятие и ответственность исполнителя. Эксцесс 

исполнителя. Организатор преступления. Виды организаторской 

деятельности. Подстрекатель. Пособник. Содержание нормативно-

правового регулирования ответственности соучастников. 

Прикосновенность к преступлению. Формы прикосновенности. Отличие 

прикосновенности от соучастия в преступлении. Судебная практика 

привлечения к уголовной ответственности за соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений 

Понятие и виды сложных единичных преступлений. Основные 

теоретические конструкции множественности преступлений: 

совокупность преступлений, идеальная и реальная совокупность; 

рецидив преступлений и его виды. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Основные теоретические конструкции обстоятельств, исключающих 

преступность деяния: необходимая оборона и условия ее правомерности; 

крайняя необходимость и условия ее правомерности; причинение вреда 

при задержании лица, совершившего преступление; физическое или 

психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или 

распоряжения, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Понятие, цели и виды уголовного наказания 

Основные теоретические конструкции института уголовного наказания. 

Отличие уголовного наказания от иных форм государственного 

принуждения. Система наказаний по уголовному праву. Основные и 



 

дополнительные виды наказаний.  Штраф. Лишение права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные 

работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

Принудительные работы. Арест. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Виды мест 

лишения свободы. Пожизненное лишение свободы. Уголовно-правовые 

последствия уклонения осужденного от отбывания наказания.   

Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Содержание нормативно-правового 

регулирования назначения наказания за неоконченное преступление, за 

преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение 

наказания лицу, признанному больным наркоманией. Условное 

осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока. Судебная практика назначения уголовного наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Содержание нормативно-правового регулирования освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; в связи с 

примирением с потерпевшим; по преступлениям в сфере экономической 

деятельности; с назначением судебного штрафа; в связи с истечением 

сроков давности. Содержание нормативно-правового регулирования 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

освобождения от наказания в связи с болезнью; отсрочки отбывания 

наказания; отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Содержание нормативно-правового регулирования условий уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним и их особенности. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Условно-

досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Продолжительность сроков давности и погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Распространение особенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних на лиц, совершивших преступления в возрасте от 

18 до 20 лет. 

Иные меры уголовно-правового характера 

Основные теоретические конструкции института принудительных мер 

медицинского характера. Основания применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера в срок 



 

наказания. Принудительные меры медицинского характера, соединенные 

с исполнением наказания. Понятие конфискации имущества и её 

юридическая природа. Судебный штраф. Основания применения 

судебного штрафа, порядок определения размера. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Уголовно-исполнительное право» – являются 

овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

правоприменительными навыками в области работы с действующим 

уголовно-исполнительным законодательством; правового регулирования 

исполнения уголовных наказаний.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрытие содержания основных направлений уголовно-

исполнительной политики, целей и задач деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  

2. Усвоение знаний по наиболее актуальным проблемам 

исполнения наказаний, а также о порядке и условиях исполнения и 

отбывания наказания осужденными в различных исправительных 

учреждениях. 

3. Ознакомление с отечественным и зарубежным опытом организации 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Общая характеристика уголовно-исполнительного права  

Основные теоретические конструкции уголовно-исполнительного права 

России. Содержание нормативно-правового регулирования уголовно-

исполнительного права.  

 

Раздел 2. Учреждения и органы, исполняющие наказания  

Основные теоретические конструкции, определяющие учреждения и 

органы, исполняющие наказания. 

Содержание нормативно-правового регулирования деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания 

Содержательная интерпретация деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Раздел 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания  

Основные теоретические конструкции правового положения лиц, 

отбывающих наказания. Содержание нормативно-правового 

регулирования правового положения лиц, отбывающих наказания. 

Содержательная интерпретация правового положения лиц, отбывающих 

наказания. 

 

Раздел 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания  

Основные теоретические конструкции контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Содержание 

нормативно-правового регулирования контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Содержательная 

интерпретация контроля за деятельностью учреждений и органов, 



 

исполняющих наказания. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование исполнения наказаний не связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного  

Основные теоретические конструкции исполнения наказаний не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного. 

Содержание нормативно-правового регулирования исполнения 

наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осужденного. Содержательная интерпретация действий сотрудников 

УИС при исполнении наказаний не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного. 

 

Раздел 6. Правовое регулирование исполнения наказаний связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного  

Основные теоретические конструкции исполнения наказаний связанных 

с обязательной трудовой деятельностью осужденного. Содержание 

нормативно-правового регулирования исполнения наказаний связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного. Содержательная 

интерпретация сотрудников УИС при исполнении наказаний связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного. 

 

Раздел 7. Классификация осужденных к лишению свободы и 

распределение по видам ИУ  

Основные теоретические конструкции, применяемые при классификации 

осужденных к лишению свободы.  Содержание нормативно-правового 

регулирования при распределении осужденных к лишению свободы по 

видам ИУ. 

 

Раздел 8. Порядок исполнения наказания в исправительных колониях  

Основные теоретические конструкции, применяемые при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. Содержание нормативно-правового 

регулирования при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Содержательная интерпретация действий сотрудников УИС при 

исполнении наказаний в исправительных колониях. Ходатайство об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания: форма, 

содержание. Приказ о приеме на работу осужденного к лишению 

свободы: форма, содержание. 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.0.25 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5,6 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Уголовный процесс» заключается в 

овладении подготавливаемыми юридическими кадрами высшей 

квалификации системой научных знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования уголовного процесса. развитие умения мыслить 

(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, 

анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 

способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 

воображение, память, внимание. 

Задачи дисциплины «Уголовный процесс» состоят в 

следующем: 

- приобретение студентами навыков и умений комплексной оценки 

нормативных и ненормативных актов в сфере назначения наказания, в 

том числе выявления коррупциогенных факторов. 

- осознание студентами роли пенализационной деятельности для 

общественного развития, правоохранительной и правообеспечительной 

деятельности.- 

 усвоение студентами нравственно-этических и 

профессиональных основ назначения наказания как вида юридической 

деятельности. 

-овладение студентами навыками полемики и дискуссии, логики 

рассуждений и построения речи. 

- формирование у студентов поисковых и аналитических 

способностей, навыков грамотного определения цели юридической 

деятельности и средств ее достижения, устремленности к постоянному 

расширению юридического кругозора и профессиональных 

возможностей. 

- помочь студентам овладеть методологией современной юриспруденции, 

позволяющей правильно толковать и применять положения уголовно-

процессуального законодательства. 

Тематическое 

содержание 

Сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса (уголовный процесс как деятельность, как 

наука, как учебная дисциплина). Соотношение понятий «уголовный 

процесс» и «правосудие». Типы (формы) уголовных производств 

(история и современность). Понятие стадии уголовного процесса. Виды 

уголовно- процессуальных производств. Уголовно-процессуальные 

нормы. Уголовно-процессуальные отношения. Соотношение учебного 

курса «Уголовный процесс» с другими учебными дисциплинами. 

Уголовно-процессуальное право.  Источники уголовно-процессуального 

права 

Понятие уголовно-процессуального права. Понятие источников 

уголовно-процессуального права. Перечень и иерархия источников 

права, определяющих порядок уголовного судопроизводства. Действие 



 

уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие уголовно-

процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени 

Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса. Значение принципов в 

уголовном процессе. Система принципов уголовного процесса.  

Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников 

уголовного процесса. Суд. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Понятие потерпевшего в уголовном процессе. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Понятие 

подозреваемого. Понятие обвиняемого. Защитник как участник 

уголовного процесса. Права и обязанности, ответственность 

гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства.  

Доказательства и доказывание 

Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательств. 

Предмет доказывания, его структура. Предмет доказывания и состав 

преступления. Пределы доказывания и их соотношение с предметом 

доказывания. Понятие и значение классификации доказательств. Правила 

работы с различными видами доказательств. Хранение доказательств. 

Доказывание в уголовном процессе. Этапы (элементы) процесса 

доказывания. Понятие собирания доказательств. Понятие и цель 

проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств.  

Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие уголовно-процессуального принуждения. Классификация мер 

процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Гарантии прав 

граждан при применении мер процессуального принуждения. 

Ходатайства и жалобы. 

Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства 

Понятие и сущность ходатайств в уголовном процессе. Лица, имеющие 

право заявлять ходатайства. Процессуальный порядок заявления и 

разрешения ходатайств. Обжалование действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Понятие «судебный контроль». Судебный порядок рассмотрения 

жалобы. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей. Жалоба и представление на приговор, 

определение, постановление суда. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Исчисление процессуальных сроков. Соблюдение и 

продление сроков. Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки. Виды процессуальных издержек. Взыскание 

процессуальных издержек. 

Возбуждение уголовного дела 

Понятие возбуждения уголовного дела. Задачи стадии возбуждения 

уголовного дела. Круг субъектов, уполномоченных возбуждать 

уголовное дело. Разграничение компетенции по возбуждению 

уголовного дела между различными органами. Обжалование решений о 

возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного 



 

дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно- 

публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении определенной категории лиц, наделенных в силу 

осуществления ими особых государственных функций специальным 

статусом (судей, прокуроров, следователей, адвокатов и др.). 

Прокурорский надзор и судебный контроль за возбуждением уголовных 

дел. 

Понятие и назначение предварительное расследования. Формы 

предварительного расследования. Общие условия предварительного 

расследования 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Задачи 

предварительного расследования. Субъекты, осуществляющие 

предварительное расследование. Формы предварительного 

расследования. Сущность, понятие предварительного следствия. 

Участники предварительного следствия. Сроки предварительного 

следствия, их продление. Понятие дознания. Виды дознания (обычное и 

проводимое в сокращённой форме). Порядок производства дознания. 

Сроки дознания, их продление. Понятие общих условий 

предварительного расследования, их соотношение с принципами 

процесса. Подследственность уголовных дел. Соединение и выделение 

уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела. Сроки предварительного расследования и порядок их 

продления. Восстановление уголовных дел. Недопустимость споров о 

подсудности 

Следственные действия. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила 

производства следственных действий. Следственные действия, 

требующие решения суда. Судебный порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. Применение научно-технических 

средств при производстве следственных действий. Удостоверение факта 

отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. Основания для привлечения в качестве 

обвиняемого. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Основание и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования 

Отличия между приостановлением производства по уголовному делу и 

прекращением дела. Основания, условия, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. Розыск скрывшегося 

обвиняемого. Условия и порядок возобновления производства по 

приостановленному делу. Формы и порядок окончания предварительного 

следствия. Прекращение уголовного преследования. Разрешение 

ходатайств. Направление уголовного дела в суд.  

Реабилитация 

Понятие реабилитации. Виды вреда, подлежащего возмещению. 

Субъекты, имеющие право на реабилитацию. Основания возникновения 

права на реабилитацию. Порядок возмещения реабилитированному 

имущественного вреда. Восстановление нарушенных трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. Порядок рас- 



 

смотрения в суде дел о восстановлении трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных прав реабилитированного. Порядок и сроки 

возмещения вреда, причиненного юридическим лицам незаконными 

действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, 

дознавателя, органа дознания. 

Подготовка дела к судебному заседанию.  

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Задачи стадии подготовки дела к судебному заседанию. Общий порядок 

подготовки к судебному заседанию. Виды решений по делу, 

поступившему в суд. Сроки принятия решений. Основания проведения 

предварительного слушания.  

Назначение судебного разбирательства 

Назначение судебного заседания без проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. Основания возвращения уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования в стадии подготовки к 

судебному заседанию. Общие условия судебного разбирательства 

Сущность, значение судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Приговор 

Порядок судебного разбирательства. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части судебного заседания. Понятие и значение 

судебного следствия. Начало судебного следствия. Окончание судебного 

следствия. Понятие и значение судебных прений. Лица, участвующие в 

судебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Реплики. 

Сущность последнего слова подсудимого. Основания и порядок 

возобновления судебного следствия. Понятие и значение приговора. 

Виды приговоров. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.07 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 и 2 семестры - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Универсальные компетенции в 

профессиональной деятельности» – сформировать у обучающихся 

системные знания о понятии и сущности судебной власти и 

деятельности, принципах ее функционирования. Способен участвовать в 

экспертной юридической деятельности 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные принципы правоприменительной 

деятельности; 

- уяснить значимость командного взаимодействия, саморазвития и 

умения самоорганизации; 

- освоить понятийный аппарат и специальную юридическую 

терминологию; 

- сформировать негативное отношение к коррупционному 

поведению; 

- выработать умения по определению цели, постановке задач для 

оптимального ее достижения.  

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Предмет и система учебного курса «Универсальные 

компетенции в профессиональной деятельности» и его основные понятия 

Основные теоретические конструкции курса «Универсальные 

компетенции в профессиональной деятельности». Специфика 

юридической профессии. Профессиональная этика юриста. Юридические 

профессии и юридическая деятельность. Содержание нормативно-

правового регулирования деятельности судов, правоохранительных 

органов и иных видов юридической деятельности.  

 

Раздел 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих 

Основные теоретические конструкции судебной власти РФ. Структура 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Специфика статуса 

третейских судов, компетенция и правомочность решений. Содержание 

нормативно-правового регулирования судебной власти РФ. 

Содержательная интерпретация норм о судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и Конституционном суде РФ. Судебный акт: 

понятие, виды, содержание 

 

Раздел 3. Органы внутренних дел 

Основные теоретические конструкции деятельности органов внутренних 

дел в РФ. Содержание нормативно-правового регулирования 

деятельности ОВД в РФ. Содержательная интерпретация норм 

регулирующих деятельность сотрудников полиции. 

 

Раздел 4. Органы обеспечения государственной безопасности 

Основные теоретические конструкции государственной безопасности в 



 

РФ. Содержание нормативно-правового регулирования деятельности 

органов обеспечения государственной безопасности в РФ. Органы 

государственной власти осуществляющие безопасность в РФ. 

Содержательная интерпретация норм регулирующих деятельность 

сотрудников ОБГ. 

 

Раздел 5. Органы предварительного расследования 

Основные теоретические конструкции предварительного расследования. 

Содержание нормативно-правового регулирования органов 

осуществляющих предварительное расследование. Обвинительные 

документы: виды, форма и содержание. Содержательная интерпретация 

норм регулирующих деятельность сотрудников осуществляющих 

предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность 

 

Раздел 6. Прокуратура Российской Федерации 

Основные теоретические конструкции в деятельности прокуратуры РФ. 

Содержание нормативно-правового регулирования деятельности 

прокуратуры РФ. Акты реагирования прокурора. Содержательная 

интерпретация норм регулирующих деятельность сотрудников 

прокуратуры в РФ. 

 

Раздел 7. Министерство юстиции РФ 

Основные теоретические конструкции в деятельности министерства 

юстиции РФ. Содержание нормативно-правового регулирования 

деятельности министерства юстиции РФ. ФСИН России. ФССП России. 

Содержательная интерпретация норм регулирующих деятельность 

сотрудников министерства юстиции, ФСИН России и ФССП России. 

 

Раздел 8. Органы по обеспечению правовой помощи 

Основные теоретические конструкции обеспечения правовой помощи. 

Содержание нормативно-правового регулирования органов по 

обеспечению правовой помощи. Содержательная интерпретация норм 

регулирующих деятельность адвокатуры, нотариата, частных детективов 

и охранных предприятий и уполномоченного по правам человека 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.23 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

3 курс, 5 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель: дисциплины «Управление в юридической сфере» 

заключается вприобретение навыков управления и реализации 

юридических проектов различных типов. 

 

Задачи: дисциплины «Управление в юридической сфере» состоят 

в следующем: 

- в области правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов. 

- в области правоприменительной деятельности:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; составление юридических документов. 

 - в области правоохранительной деятельности:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка. 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений. 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

- в области экспертно-консультационной деятельности:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов. 

 - в области организационно-управленческой деятельности: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 - в области научно-исследовательской деятельности:  

проведение научных исследований по правовым проблемам. 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 - в области педагогической деятельности: преподавание 

юридических дисциплин. 

осуществление правового воспитания. 

Тематическое 

содержание 

Общие начала управления в организациях 

Понятие управления, социального управления, организации, управления 

в группах, конфликтов в управлении и методик их разрешения 

Адвокатура и адвокатские образования как субъекты юридического 

бизнеса 

Адвокат как предприниматель. Пределы и ограничения. Адвокатские 

образования как субъекты юридического бизнеса: формы существования, 

риски, преимущества 

Юридические компании 



 

Виды и формы существования юридических компаний. Российские и 

зарубежные юридические бизнесы. Формы партнерства. Гонорарная 

политика. Этика работы. 

Реформа юридического бизнеса в РФ 

Адвокатская монополия и реформа адвокатской деятельности. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
УЧАСТИЕ АДВОКАТА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.06.01 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

5 курс, 9 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Участие адвоката в судебном 

разбирательстве» – приобретение обучающимися знаний об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в РФ, систематизация ранее приобретенных 

знаний при изучении правовых дисциплин и обучение навыкам их 

практического применения, а также тактике и методике защиты прав и 

законных интересов граждан; формирование профессиональных 

компетенций, позволяющих правильно понимать смысл, назначение и 

основное содержание адвокатуры и адвокатской деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

– усвоить сущность и особенности адвокатской деятельности; 

– овладеть специфической терминологией и ее понятийным 

аппаратом, а также другими институтами и нормами современного 

российского административного, уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального,арбитражно- процессуального законодательства и 

права; 

– привить интерес к изучению истории становления и развития 

адвокатуры и адвокатской деятельности в России на различных ее этапах 

и в современных условиях; 

– привить умения правильно толковать и применять действующие 

на текущий момент нормы отраслевого материального и процессуального 

законодательства России; 

– привить навыки применения тактических приемов и действий, 

направленных на получение и закрепление доказательств и 

практического их использования при защите доверителей; 

– сформировать у обучающихся уважительное отношение к праву и 

Закону и в то же время обостренное чувство нетерпимости к нарушениям 

материального и процессуального законодательства и коррупционному 

поведению; 

Тематическое 

содержание 

Раздел 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. 

 

Раздел 2. История развития адвокатура в России. 



 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864г. (XV-XIXв.). 

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 (XIXв.). Знамение судебные 

процессы (XIXв.). 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 г. 

 

Раздел 3 Нормативное регулирование деятельности адвокатуры. 

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 г. 

 

Раздел 4. Профессиональная этика адвоката  

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. 

 

Раздел 5. Деятельность адвоката в уголовном процессе 

Роль и назначение защитника в уголовном судопроизводстве – 

«защитник- помощник суда», «представитель», «самостоятельный 

участник уголовного процесса». Права и обязанности  адвоката в 

уголовном процессе. Вопросы расширения процессуальных прав 

адвоката в уголовном процессе. Понятие средств и способов защиты в 

уголовном судопроизводстве. Требования,  предъявляемые к средствам и 

способам защиты.Средства и способы защиты, используемые адвокатом 

в стадии предварительного расследования: свидание с обвиняемым, 

ознакомление с материалами уголовного дела, участие в следственных 

действиях,  заявление ходатайств  и отводов, принесение жалоб, 

представление доказательств и др. Основания и процессуальный порядок 

обжалования незаконного задержания и незаконного ареста. Действия 

адвоката  в подготовительной части судебного заседания. Участие 

адвоката в судебном следствии: допрос подсудимых,  свидетелей, 

потерпевших; исследование письменных и вещественных доказательств. 

Участие адвоката в судебных прениях. Защитительная речь – 

самостоятельное и важное средство защиты. Процессуальные познания 

адвоката -  основа его защитительной речи. Участие адвоката в 

апелляционной инстанции.  Порядок и сроки кассационного 

обжалования. Участие адвоката в рассмотрении жалобы судом второй 

инстанции. Жалоба в порядке надзора и ее отличие от кассационной. 

Доклад о жалобе на личном приеме. Ходатайство о помиловании. 

Процедура помилования  

 

Раздел 6. Деятельность адвоката в гражданском процессе  

Права и обязанности адвоката по гражданскому делу. Принятие и 

оформление поручения на ведение дела. Определение объема 

полномочий. Консультационная работа адвоката по гражданскому 

законодательству. Адвокат на подготовительной части судебного  

разбирательства. Заявление ходатайств и отводов. Роль адвоката в 

заключении мировых соглашений. Участие адвоката в исследование 

доказательств в суде Методика допроса свидетеля: процессуальный 

порядок, психологические приемы, выражение недоверия к показаниям 

свидетеля противоположной стороны и пр. Особенности допроса 

эксперта. Исследование письменных доказательств  адвокатом в суде. 

Участие адвоката в судебных прениях и репликах: процессуально–

правовые, психологические и ораторские моменты . Изучение протокола 

судебных заседаний. Принятие поручения на ведение дела. Основания 

принесения кассационной жалобы и жалобы в порядке надзора. 

Процессуальные требования к составлению кассационной жалобы и 

жалобы в порядке надзора. Участие адвоката в кассационном и 

надзорном производстве 

 

Раздел 7. Деятельность адвоката арбитражном судопроизводстве 



 

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. 

 

Раздел 8. Адвокат в Конституционном Суде 

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 

рассмотрениядела. Правовые последствия принятия судом 

положительного или отрицательного решения по делу. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.06 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – 

формирование 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:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовка ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента 

к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Роль физической культуры в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической 

культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение обучающихся к физической 

культуре и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в образовательных организациях. 

 

Раздел 2. Методы и средства физической культуры с учетом состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности 

Физические упражнения. Оздоровительные силы природы и 



 

гигиенические факторы. Двигательные умения. Двигательный навык. 

Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 

Соревновательный метод. Словесный метод. 

 

Раздел 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 

его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 

содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни обучающихся 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности обучающихся и ее отражение в образе 

жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

 

Раздел 6. Режим труда и отдыха с учетом необходимости занятий 

физической культурой 

Критерии режима труда и отдыха. Стратегический способ организации 

жизнедеятельности, целостное восприятие жизни. Рациональный режим 

труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, соблюдение правил 

личной гигиены. Достаточный уровень самопринятия и самоуважения, 

способность ценить и сохранять уникальность своей личности; 

сензитивность к самому себе, стремление к творческой самореализации. 

 



 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ФИЛОСОФИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.12 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» – усвоение обучающимися 

основного понятийного аппарата философии, развитие теоретического 

мышления, обоснованного мировоззрения, ценностного самосознания. 

 Задачи дисциплины сводятся также к  усвоению обучающимися 

следующих основных моментов: 

- предмета, основных разделов, значения философии в культуре, в 

духовном развитии личности, в становлении специалиста; 

- особенностей основных периодов и направлений философии; 

- различных философских концепций сущности человека, 

социальной природы сознания, закономерностей научно-теоретического, 

ценностного и практического освоения мира человеком; 

 - специфики социальной реальности, целевого назначение сфер 

общества и социальных институтов, взаимоотношения государства и 

гражданского общества, закономерности развития техники, своеобразия 

культуры и цивилизации, особенностей ментальности и культуры России, 

многовекторности в историческом развитии общества. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Предмет, особенности и значение философии 

Философия: причины ее возникновения; ее предмет, особенности, 

составные части и цели. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные философские направления и школы. 

Исторические этапы развития философского знания. Структура 

философского знания. Значение философии в духовном развитии 

личности, становлении специалиста. Личностные качества, формируемые 

при усвоении философии. 

 

Раздел 2. Античная философия  

Античная философия, ее исторические предпосылки, особенности, этапы 

развития – философия физиса, средняя классика, высокая классика, 

философия эллинизма  Философия физиса – Милетская школа, 

пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты. Средняя классика: 

переориентация сознания от космоса к человеку; учение софистов; 

учение Сократа; этика киников и киренаиков. Высокая классика: учение 

Платона об идеальной реальности и о материи, о душе и теле, о 

познании, диалектике, государстве; Аристотель, его наследие и 

классификация наук, критика учения Платона об идеях; учение о форме 

и материи, о душе, мышлении, об обществе, нравственности и 

государстве. Философия эллинизма, ее исторические предпосылки и 

особенности; эпикурейцы, стоики, скептики, киники, эклектики и 

неоплатонизм. Пределы античного самосознания и значение античной 

философии. Основные представители и направления восточной 

философии. Представление о человеке. Этика восточной философии. 

 



 

Раздел 3. Философия Средневековья и Возрождения 

Философия Средневековья, ее идейные предпосылки и периоды 

(апологетика, патристика, схоластика). Переход сознания от безличного 

логоса античности к живому Богу-Личности, теоцентризм как основа 

философии Средневековья. Основные идеи Средневековой философии: 

совершенство Божие, креационизм, богосотворенность человека, душа 

как образ и подобие Божие, провиденциализм; основные проблемы: 

божественное предопределение и свобода человека, теодицея и мирское 

зло; вера и разум, душа и тело, сущность и существование, 

доказательства бытия Бога, высшее Благо как основа этики, спор о 

природе общих понятий (номинализм и реализм). Главные идеи в 

периоды апологетики (Тертуллиан, Ориген), патристики (Аврелий 

Августин), схоластики (Боэций, Фома Аквинский). Спор номиналистов и 

реалистов, «бритва Оккама», кризис рациональной теологии и расцвет 

мистики (М. Экхарт). Причины кризиса средневекового 

миропонимания. Значение философии Средневековья. 

Философия Возрождения, ее социальные и идейные предпосылки; 

переориентация сознания от Бога к человеку и его земным интересам: 

пантеизм, антропоцентризм гуманизм; культ мастерства, творчества, 

индивидуальности; эстетико-художественный стиль мышления, 

титанизм и разносторонность деятельности, социальные утопии, 

Реформация, развитие естествознания. Гуманизм в творчестве Данте, 

Петрарки, Лоренцо Валлы, Пико делла Мирандолы. 

 

Раздел 4. Философия Нового времени (XVII-XVIII в.в.) 

Философия Нового времени, ее экономические и социокультурные 

предпосылки, приоритет гносеологии и методологии, стиль мышления. 

Математика и теоретическая механика Галилея и Ньютона как эталоны 

науки. Обоснование научного метода: Ф. Бэкон: 

критика схоластики, «идолов» познания, учение об экспериментальном и 

индуктивном методах; Р. Декарт: принципы сомнения, интеллектуальной 

очевидности, обоснование дедуктивного метода и рационализма в целом, 

концепция врожденных идей, дуализм души и тела. Пантеистический 

монизм Б. Спинозы: учение о субстанции, мышлении, человеке, 

обществе. Монадология Г. Лейбница. Эмпирическая философия Т. 

Гоббса и Дж. Локка. Спор Лейбница с Локком по вопросам теории 

познания. Феномен Просвещения XVIII века. Идеология французского 

Просвещения и ее влияние на последующую философию. 

 

Раздел 5. Классическая немецкая философия. Марксистская философия 

Влияние Реформации и Французской революции на понимание 

субъектности; субстанция как субъект, свободное самоопределение, 

деятельная сущность, культурно-историческая природа человека, 

открытие феномена отчуждения и систематическое изложение 

диалектики в немецкой классической философии. И. Кант: 

«коперниканский» переворот и принципы трансцендентального 

идеализма, теория познания, этика, эстетика, антропология. И. Фихте: 

критика Канта, развитие самосознания в актах самополагания Я, 

диалектика как логика самополагания субъекта, мораль, право и 

государство; назначение человека. Философия Шеллинга. Философия 



 

Гегеля, ее система и диалектический метод, философия истории. Л. 

Фейербах: критика идеализма и религии с позиций антропологического 

материализма.  

 Социально-экономические и идейные предпосылки марксистской 

философии. Становление нового миропонимания: тезисы Маркса о 

Фейербахе, «Экономическо-философские рукописи» 1844 года Маркса, 

«Немецкая идеология» Маркса и Энгельса. 

Материалистическая диалектика как учение о саморазвитии природы, 

общества, человека путем разрешения противоречий. Маркс о научном 

методе восхождения от абстрактного к конкретному. Учение о 

социальной сущности человека, о его самодеятельности, 

опредмечивании, самоизменении и самообновлении. Новое понимание 

сознания по его функциям в социальной системе. Концепция 

отчуждения. Материалистическое понимание истории; общественная 

формация и логика саморазвития общества в истории. Обоснование 

коммунизма; прогноз о науке как производительной силе общественного 

труда. 

 

Раздел 6. Постклассическая западная философия 

Особенности постклассической западной философии: кризис идеалов 

Просвещения, рационализма, спекулятивной метафизики, переход к 

конкретным вопросам науки, практики, языка, культуры, повседневной 

жизни, отказ от целостных систем, плюрализм интерпретаций; сциентизм 

и антропологизм. Позитивизм о проблемах научного познания (О. Конт, 

Г. Спенсер, Э. Мах, А.Пуанкаре). Проблемы герменевтики (В.Дильтей, 

Г.Х. Гадамер). Философия практики: прагматизм, инструментализм (Ч.С. 

Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи). Философия жизни: А. Шопенгауэр – мир как 

воля и представление; Ф. Ницше – дионисийское и апполоновское начала 

в культуре, воля и власть, переоценка ценностей в морали, науке, 

религии, посредственность и сверхчеловек; А. Бергсон: жизнь как 

творческий порыв, интеллект и интуиция, открытые и закрытые 

общества; О. Шпенглер: «Закат Европы», цивилизация и культура. Образ 

человека в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс), в 

психоаналитической философии (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), в 

философской антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер). 

Философия истории М Вебера. Концепции постиндустриального, 

информационного общества (Ж. Фурастье, Белл, Гелбрейт). Особенности 

философии постмодерна и ее влияние на политику и культуру. 

 

Раздел 7. Русская философия XIX-XX веков 

Русская философия: ее духовные предпосылки, отличительные 

особенности, периодизация, главные направления и идеи. Характерные 

черты отечественных и западных ориентаций. Проблема «Россия – 

Европа» в творчестве А.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, И.В. Киреевского, К.Н. 

Леонтьева, Ф.М. Достоевского. Философия «общего 

дела» Н.Ф. Федорова и идеи космизма. Философия В.С. Соловьева: 

критика западной философии, учение о цельном знании, смысл любви, 

развенчание мирового зла в повести об антихристе. Западные ориентации 

в работах П.Я. Чаадаева, А.И. Герцена, Н.Г.Чернышевского, М.А. 

Бакунина, Д.К.Кавелина. Нигилизм Д.И. Писарева. Позитивизм и 



 

социологическая мысль (П.А.Лавров, Н.К. Михайловский, 

П.А.Кропоткин). Философский материализм Г.В. Плеханова, 

диалектический материализм В.И. Ленина. 

Критика атеизма, человекобожия, материализма, интернационализма, 

марксизма, утопизма, нигилизма, кумиротворчества, ценностных 

установок западной технической цивилизации в работах И.А. Ильина, 

С.Н. Булгакова, Б.П.Вышеславцева, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева. Анализ 

умонастроений российской интеллигенции в сборниках «Вехи», «Из 

глубины». Философия свободы и творчества Н.А.Бердяева. Философия 

хозяйства С.Н. Булгакова. С.Л. Франк о русском мировоззрении и 

духовных основах общества. Философия Н.О. Лосского: интуитивизм, 

идеал-реализм, учение о свободе воли, о ценностях; характер русского 

народа. Философия совершенства И.А. Ильина: дух и целостность 

духовного акта, особенности Православия, души и культуры русского 

народа; основы христианской культуры, кризис безбожия и технической 

цивилизации, путь к новой России. Учение об общественном идеале и о 

смысле жизни в работах П.И. Новгородцева, М.М. Тареева, Е.Н. 

Трубецкого, С.Л.Франка. Дискуссии о русской идее: история и 

современность. 

 

Раздел 8. Мир как единство многообразного, абсолютного и 

относительного 

Философское учение о бытии. Представление о самоорганизации бытия. 

Монистические и плюралистические концепции бытия.  Мир как 

реальность, данная во внешнем и во внутреннем опыте человека, 

человечества. Детерминизм и индетерминизм. Обусловленность 

представлений о мире масштабом общественной практики. 

Пространственно-временные представления человека. Бытие как 

совокупность динамических и статических закономерностей. Проблема 

единства мира в философии, науке, религии. Картина мира в науке, 

философии, религии. Движение и развитие. Смысл поиска единства 

мира, единого в многообразном, абсолютного в относительном. 

Категория субстанции как логическая основа понимания единства мира. 

Субстанция как причина самой себя, ее универсальность, 

самоопределение, самодвижение, самоформирование, качественная 

бесконечность. Материалистическое, идеалистическое, религиозное 

понимание субстанции: Ф.Энгельс о взаимосвязи и иерархии форм 

движения материи, Гегель об абсолютной Идее как субстанции-субъекте 

мирового процесса, иерархический персонализм Н.О.Лосского как 

модель единства мира. Универсальная субстанция и Бог как 

альтернативные идеи в «очищении» разума. Значение единого и 

абсолютного в познании, в обосновании духовных ценностей, 

мировоззрения, смысла бытия человека. 

 

Раздел 9. Универсальная сущность человека как культурно-

исторического существа 

Концепции природной, социальной, духовной, богосотворенной 

сущности человека. Понятие человека как родового существа. 

Органическое и неорганическое в социальном теле человека. Природное, 

социальное и духовное в человеке. Социальная наследственность и 



 

природа способностей человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность человека. Общество и культура в философском 

контексте. Философское представление о гражданском обществе и 

государстве. Человек в системе социальных связей. Структура общества. 

Человек как процесс самостановления: его самоустремленность, 

самодеятельность, свобода, творчество, самоформирование способностей 

и потребностей, деятельности и общения; деятельное объектирование и 

субъектирование человека в культуре; самообновление людей путем 

обновления ими предметного мира богатства, форм деятельности, 

общения и мышления. Понимание сущности исторического процесса. 

Личность и массы в истории. Формационный и цивилизационный 

подходы к анализу общественного развития. Соотношение свободы и 

необходимости. Орудийная деятельность, социальная природа, разумная 

сущность человека как основы его универсальности. Человек и природа: 

проблема оптимального взаимодействия. Человек и разум во Вселенной. 

Интегральность социальной формы движения материи, ее субстратные, 

энергетические и информационные возможности. Единая и 

универсальная природа разума, его регулятивная функция. Космическая 

ответственность человека. История как смена бессознательной эволюции 

природы сознательным развитием людей; самоосвобождение людей от 

природной стихии на пути к свободе и совершенству, гармонии духа и 

природы. Противоречие между универсальной сущностью и 

ограниченным существованием человека. Технологическая, социальная и 

духовная ступени свободы человеческого рода. Путь от технической 

цивилизации к культуре как перспектива XXI века. 

 

Раздел 10. Сознание, его структура и источники.  

Понятие сознания. Обобщение, оценка, преобразование 

действительности, предвидение и самоконтроль как составные части 

человеческого сознания. Телесно-перцептивные, логико-понятийные, 

эмоциональные, ценностно-мотивационные компоненты сознания. 

Надсознательное озарение. Соотношение сознания и самосознания. 

Истоки формирования и предназначение самосознания. Сознание и 

бессознательное. Понятие и роль бессознательного. Коллективное 

бессознательное. Архетипы бессознательного. Взаимопроникновение 

сознательного и бессознательного. Идеальное как признак сознания. 

Сущность проблемы идеального. Природа идеального. Особенности 

культурного понимания идеального. Сознание как социально-

психическая форма идеального, как психика, организованная общими 

социальными значениями. Генезис сознания: совместная деятельность – 

общение – обобщение – общие значения – язык – совместное знание – 

сознание. Сознание как самоотображение и «для-себя-бытие» 

социальности, коллективности. Закрепленность деятельности, общения, 

общественных отношений, социальных институтов и социальных 

статусов в сознании системой значений. Регулятивная функция сознания 

в функционировании социальных систем. Социальная природа, 

предметность и рефлективность сознания; этапы его развития: 

чувственное сознание – самосознание – дух. Дух как высшее выражение 

и продолжение социальности. Религиозные ценности и восприятие 

свободы совести. Взаимосвязь подсознания и сознания, сознания и 



 

практики, субъективного и объективного. Сознание индивидуальное и 

общественное. Уровни и формы общественного сознания. Сознание и 

познание. Социальная природа сознания. Психофизиологическая 

проблема: сознание и мозг. Сознание – продукт человеческого общения. 

Философская интерпретация сущности сознания. Сознание как знание. 

Сознание как отражение. Сознание как интенция. Современные 

представления о структуре сознания. Сознание как целостная система. 

Сознание, душа и дух. Классическая и неклассическая интерпретация 

самосознания. Насилие и ненасилие. Сознание и язык. Язык как 

реальность мысли. Социокультурная природа языка. Социальные 

функции языка. Естественные и искусственные языки. 

 

Раздел 11. Идеальное и материальное 

Понятие материи, материального. Понимание идеального в истории 

философии (Платон, Аристотель, Спиноза). Сущность сознания (Гегель, 

Маркс, Э.В. Ильенков). Генезис идеального в деятельности людей. 

Феномен идеализации в экономических, социально-политических 

отношениях. Особенности идеальных предметов, их специальное 

производство (в науке, искусстве, философии, теологии) и функции в 

жизни людей. Анализ двух схем функционирования идеального: 

идеальное → материальное → идеальное; материальное → идеальное → 

материальное. Совершенный человек как воплощение идеальных 

представлений. Психика и идеальное. Значение категории идеального 

для понимания сознания. Мораль, справедливость, право как проявление 

идеального в социуме. Нравственные ценности в философском 

восприятии. Этические ценности: их роль и предназначение. 

 

Раздел 12. Целостность субъективности человека. Человек как субъект 

жизнедеятельности 

Субъективность как единство подсознания и сознания. Чувственная 

деятельность как генетическая основа субъективности. Раздвоение 

чувственной деятельности на внешнюю чувственность и рассудок, на 

духовные чувства («сердце») и разум. Воображение как посредник 

между чувственностью и рассудком, духовное созерцание как посредник 

между духовными чувствами и разумом. Производность интуиции и 

памяти от воображения. Себетождественность «я» – основа логического 

сознания, понимания принципов сохранения, устойчивого в изменчивом, 

единого в многообразном, всеобщего в единичном, тождественного в 

различном, необходимого в случайном. Отражение реальности при 

помощи чувственности и рассудка: внешняя рядоположенность и 

внутренняя связь, образ и понятие, многообразие и единство, единичное 

и всеобщее, случайное и необходимое и т.д. Рассудок как система 

логических категорий, всеобщих схем синтеза чувственных данных. 

Перцепция и духовные чувства как основа ценностного сознания. 

Целостность субъективности как единство ее всеобщих по значению 

способностей – понятийного мышления, продуктивного воображения, 

эстетического созерцания, совести, сознательной воли, одухотворенной 

веры. Воображение и сублимация подсознания: подсознание – 

воображение – идеал. Творческая продуктивность целостной 

субъективности. «Частичная» субъективность и ее внешние проявления. 



 

Целостная субъективность как одна из задач воспитания, как 

человеческое содержание общественного богатства. Значение целостной 

субъективности в профессиональной деятельности специалиста, 

педагога. Человек, личность, индивидуальность, индивид. Субъектность 

как высшая форма субъективности человека. Субъектные качества: 

способность к самоопределению, самодеятельности, самоуправлению, 

нормотворчеству в реализации социально значимых интересов и целей. 

Субъектность на уровне личности, социальной общности, социальных 

институтов. Отчуждение субъектных качеств, монополизация 

субъектных функций, социальное манипулирование. Объектный и 

субъектный методы в понимании человека, общества. Крайности 

социоцентризма и персоноцентризма; тоталитаризм и формальная 

демократия в аспекте субъектности. Проблема гармонии личной и 

институциональной субъектности. Истинная демократия как социально-

политическая сфера развития субъектности. Развитие самоопределения и 

нормотворчества в актах самодеятельности. Способности как усвоенные 

способы деятельности. Творческие способности, талант, гений. 

Социально-психологические предпосылки творчества. Совпадение 

всеобщего и индивидуального в творчестве. Свобода творчества и 

ответственность. Внешние условия и личная самодеятельность в 

становлении творческой индивидуальности. Самоутверждение человека 

и борьба людей за общественное признание. Соревнование как 

неизбежный момент общения. Диалектика и креативное значение 

соревнования. 

 

Раздел 13. Научно-теоретическое освоение действительности 

Научное мышление как метод познания мира. Предметная 

содержательность метода. Диалектика как логика теоретического 

мышления и учение о развитии. Закономерности развития и принципы 

диалектического мышления. Специальные, общенаучные и 

универсальные методы в науке. Приемы научного мышления (анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование, наблюдение, эксперимент). Сущность метода гипотезы. 

Особенности всеобщего (философского) метода познания. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научного познания. Структура, методы и 

формы научного познания. Представление о росте научного знания. 

Истина и заблуждение. Истина как процесс, догматизм, релятивизм, 

субъективизм и диалектика на пути к истине. Практика и другие 

критерии истины. Проблема истины в философии. Свойства истины. 

Истина как система. Целостность истины. Современные интерпретации 

истины. Неклассическая концепция истины. Истина и заблуждение 

критерии истинности знания. Специфика философского анализа 

процесса познания. Влияние норм. Влияние норм естественно-научного 

знания на философские представления о познании. Социально-

историческая природа познания. Место гносеологии в структуре 

философского знания. Основные виды познания. Специфика донаучного 

знания. Научный вид познания и его особенности. Специфика 

философского вида познания. Особенности чувственного познания. 

Формы чувственного познания. Природа и формы рационального 

познания. Рассудок и разум как формы рационального познания. 



 

Эмпирическое и теоретическое в познании. Творческая активность 

человека. Практика и теория. Идеализация как метод познания. Вера и 

знание – проблема философского взаимодействия. Значение Понимания 

в системе современного научного знания. Соответствие понимания и 

объяснения. Объяснение как функция социального знания. Наука о 

природе и наука о духе. Понимание как метод гуманитарного знания. 

Символы и их роль в социальном познании. Ценности как атрибутивный 

элемент социального познания. Рациональное и иррациональное в 

познании. Вера и знание. Сущность и философская оценка 

познавательных способностей человека. Чувственное познание. 

Обоснование возможности чувственно-сенситивного познания мира. 

Уровень и качество чувственного восприятия мира. Эмоциональная 

сторона чувственного восприятия мира. Аксиологическая сторона 

чувственного познания. Биосоциальный подход к миру. Основные 

формы чувственного отражения и их сущность.  

Абстрактное мышление. Необходимость абстрактного мышления. 

Соотношение абстрактного познания с воображением. Виды понятий, 

используемые в абстрактном мышлении. Основные формы мышления. 

Признаки абстрактного мышления. Двойственность понимания 

мышления. Соотношение мышления и языка. Интуитивное познание. 

Значение интеллектуальной интуиции в процессе познания. 

Эвристическая и стандартизированная интуиция. Взаимосвязь интуиции 

с практикой. Вероятностный характер интуитивного познания. Наука как 

специализированное мышление и социальный институт. Смена типов 

научной рациональности. Научные революции. Наука и техника. 

 

Раздел 14. Ценностное и практическое освоение действительности 

Научно-теоретическое и ценностное освоение реальности, их взаимная 

дополнительность. Особенности ценностного освоения реальности с 

позиций желаемого, должного. Ценности, их типы, виды, уровни и 

значение в самоопределении человека, народа, государства. 

Восхождение личности от ценностей индивидуальных и относительных к 

ценностям всеобщим и абсолютным. Развитие ценностного сознания: 

эмоциональные предпочтения, убеждения, вера, идеал, мировоззрение, 

смысл жизни, целеполагание, выбор образа своего «я», жизненного пути. 

Традиционные ценности народа России. Свобода и автономия воли как 

предпосылка нравственности. Нравственность, ее особенности в 

регуляции поведения. Формы нравственного сознания: добро и зло, 

справедливость, достоинство, честь, совесть, долг, вина, и др. 

Нравственные традиции в России. Продуктивное воображение и 

созерцание как субъективные предпосылки эстетического освоения 

реальности. Формы эстетического переживания: прекрасное и 

безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, драматическое и 

комическое. Искусство и художественность. Вера, верование как 

субъективные предпосылки религии. Ценностная сущность религии. 

Упрощенные толкования религии как «опиума» народа, продукта 

«невежества», «эксплуатации» и «бессилия». Феномен светской 

религиозности. Влияние религии на культуру. Любовь как ценностное 

освоение реальности, художественное переживание действительности. 

Русские философы о человекотворческой природе любви. Мужское и 



 

женское в мировосприятии.  Негативизм и деструкция. Ценностные 

установки культуры и современной технической цивилизации. Культура 

как положительная социальность, сфера объективно лучших содержаний 

и эталонов человеческой субъективности. Человекотворческая функция 

культуры. Культура и техника жизни. Основные типы отношения 

человека к миру. Практическое взаимодействие человека с миром. 

Гносеологическая сторона практики. Признаки практики. Основные 

формы и конечный результат практического взаимодействия человека с 

миром. Проблема соотношения познания и практики. Субъект практики. 

Общественный характер практической деятельности. Опредмечивание и 

распредмечивание в практике. 

 

Раздел 15. Общество, его целостность и методология понимания 

Различные методологические установки в понимании общества: 

натуралистические, технологические, феноменологические. К. Маркс о 

роли труда, о базисе и надстройке. Общество как взаимоотношения 

людей, как способ организации их жизнедеятельности; общая структура 

общества: природные предпосылки – общественное производство – 

общественные отношения – общественное сознание – социальные 

институты – социальные общности – продукты деятельности. Основные 

сферы жизнедеятельности людей – экологическая, производственная, 

экономическая, социальная, политическая, духовная. Особенности 

социальной реальности: ее чувственно-сверхчувственный характер, 

единство природного материала и социальной формы, общественного 

сознания и практики, субъективного и объективного. Особенности 

социальной объективности, социального детерминизма, социального 

пространства и времени. К. Маркс о специфике законов общества; 

свобода воли и закономерности, волюнтаризм и объективизм. Специфика 

общественных отношений, их опредмечивание (индивиды, вещи, знаки, 

социальные институты). Представленность социальной реальности в 

общественном сознании в виде общезначимых значений, символов. 

Общее и различное в познании природной и социальной реальности. 

Включенность представлений об обществе в социальную реальность, в 

практику; влияние интересов, идеологии на интерпретацию социальных 

факторов. Понятие идеального типа, типизация как способ социального 

познания. Базисное значение деятельности, общественного производства. 

Противоречие между деятельностью и общественными отношениями в 

саморазвитии общества. Единство и разделение деятельности как основа 

единства и дифференциации общественных отношений, общественного 

сознания, социальных институтов и общностей, сфер общества. 

Взаимное влияние структурных элементов и основных сфер общества 

друг на друга. 

 

Раздел 16. Основные сферы общества.  

Сферы общества как качественные уровни в общественном жизненном 

процессе, их взаимодействие. Культурное воспроизводство людей, 

общения, сознания и производство средств жизни. Экологическая сфера: 

ее содержание и многоаспектная значимость в современных условиях. 

Экология культуры и человека. Актуальность в развитии экологического 

сознания. Производственная сфера; структура производства. Труд, его 



 

сущность и значение; труд материальный и духовный, непосредственный 

и всеобщий, живой и опредмеченный; кооперация и разделение труда, 

совокупный труд и совокупный работник. Интеллектуализация 

современного труда. Техника, причина, этапы ее развития; техника 

материальная, социальная и интеллектуальная. Научно- техническая 

рациональность и ее границы. Производительные силы общества. 

Экономическая сфера общества. Общественное богатство: его 

объективно-предметное, стоимостное, и субъективно-человеческое 

содержание. Отношения собственности: крайности обобществления и 

приватизации. Особенности российского и западного ведения хозяйства. 

Социальная сфера как воспроизводство и развитие самих людей, ее 

приоритетное значение. Значение образования как социального 

института для культурного и профессионального потенциала народа. 

Социальная структура и мобильность, проблемы демографии и 

социально-классовых противоречий в России. Актуальность в развитии 

социального сознания, понимания человеческого содержания 

социальных процессов. Политическая сфера как волевые отношения по 

поводу публичной власти. Анализ связи: социальные общности, их 

интересы, воля, власть, политика. Политическая система, ее состав. 

Государство и гражданское общество. Духовные основы права и 

государства. Критерии оценок политических идеологий и программ. 

Духовная сфера как идеальное выражение и продолжение общественной 

жизни. Объективно-мыслительные формы общественного сознания, их 

регулятивное значение. Менталитет, дух и психология народа. 

Общественный идеал, идеология и «деидеологизация». Значение 

духовной сферы в обществе. 

 

Раздел 17. Развитие человека и общества в истории 

История, ее экзистенциальное (субъективно-человеческое) и 

объективированное содержание; проблема ее целостности и субъекта. 

Линейная, циклическая и разнонаправленная модели истории. Проблема 

источников развития общества и периодизации истории: 

технологический, формационный, культурологический и теологический 

подходы. Дикость, варварство, цивилизация, культура как исторические 

ступени в развитии общества. Особенности и пределы развития 

технической цивилизации. Общества традиционные, индустриальные, 

постиндустриальные. Проблема прогресса, направленности и смысла 

истории (Макиавелли, Дж. Вико, Ж.А. Кондорсе, Гегель, К. Маркс, 

Н.Я.Данилевский, О. Шпенглер, М. Вебер, Н. Гумилев). История как 

развитие самих людей от периода личной зависимости 

(докапиталистический период) к периоду личной независимости на 

основе вещной зависимости (буржуазная социальность) и к 

ассоциированному обществу самодеятельности свободных 

индивидуальностей (культура). Противоречия и глобальные проблемы 

современности. Поиск альтернативных путей развития, его новых 

резервов, стимулов и мотивов. Различные футурологические сценарии 

будущего. Проблема космопланетарных факторов исторического 

процесса. Особенности исторического пути России. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.04 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 1 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Финансовая и экономическая грамотность» – 

сформировать у обучающихся базовые основы экономического 

мышления и поведения, необходимые при социальной адаптации 

обучающихся к жизни в обществе. 

Задачи дисциплины:  

‒ ознакомить обучающихся с основными терминами в 

области финансов;  

‒ научить практическим навыкам определения оптимальных 

финансовых инструментов;  

‒ научить организации деятельности с применением современных 

финансовых технологий. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Роль и место дисциплины в образовательной программе. Необходимость 

формирования основ финансовой грамотности. 

 

Раздел 2. Основы функционирования рыночной экономики 

Закономерности функционирования рыночной экономики. Основы 

поведения экономических агентов. Особенности циклического развития 

рыночной экономики. Риски инфляции, безработицы. 

Факторы технического и технологического прогресса и повышения 

производительности труда. Показатели социально-экономического 

развития и роста. Ресурсные и экологические ограничения развития. 

Необходимость долгосрочного устойчивого развития. 

  

Раздел 3. Личное финансовое планирование 

Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, горизонт 

планирования, доходы (номинальные, реальные), расходы, личный 

бюджет, семейный бюджет, дефицит и профицит семейного бюджета, 

баланс. 

 

Раздел 4. Банки. Инвестиции 

Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Влия-ние банков и банковских продуктов на семейный бюджет: 

виды депозитов и кредитов физическим лицам. Банковские продукты для 

юридических лиц. 

Инвестиции, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, Место и функции фондового рынка, ценные бумаги 

(акции, облигации, векселя) и их доходность, инвестиционный портфель, 

ликвидность активов, соотношение риска и доходности финансовых 

инструментов. Способы снижения риска при инвестировании. 

 

Раздел 5. Страхование 



 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды 

страхования для физических лиц, договор страхования. Страховая 

ответственность и страховой случай. Страховой полис и страховая 

премия.  

 

Раздел 6. Налогообложение домохозяйств и организаций 

Цели налогообложения. Система налогообложения в РФ. Налоговый 

кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, - ставка налога, сумма налога, 

системы налогообложения (про-порциональная, прогрессивная, 

регрессивная), Налоговые льготы в РФ. Порядок уплаты налога, 

налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. 

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых 

резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. Санкции, применяемые к 

налогоплательщикам. 

 

Раздел 7. Возможности пенсионного накопления 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд 

РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и 

социальная пенсия. Корпоративная пенсия, инструменты для увеличения  

пенсионных накоплений. 

 

Раздел 8. Способы защиты от финансового мошенничества 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности. Виды финансового мошенничества: в 

кредитных организациях, в сети Интернет, по телефону, при операциях с 

наличными. 

 

Раздел 9. Предпринимательство 

Сущность и функции предпринимательской деятельности. Риски, 

связанные с предпринимательской деятельностью. Особенности частного 

и государственного предпринимательства, инновационной деятельности. 

  

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.35 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовое право» заключается в 

ознакомлении с содержанием финансовых правовых норм и практики их 

применения, уяснение значения норм, регулирующих отношения в 

финансовой сфере, получения комплексного представления о 

финансовом праве. 

Задачи дисциплины «История государства и права России»       

состоят в следующем: 

− обеспечение законности. 

− оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; − оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите 

их прав и законных интересов. 

− разработка нормативных правовых актов. 

 − осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов. 

 − обеспечение реализации актов применения права, поиск, анализ 

и оценка информации, имеющей значение для реализации финансово-

правовых норм в финансовой деятельности государства. 

− составление юридических документов. 

 − обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм. 

 − организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач. 

Тематическое 

содержание 

Общая часть финансового права 

Понятие и функции финансов. Особенности финансов как 

экономической категории. Финансовая система Российской Федерации, 

ее внутреннее строение. Характеристика элементов финансовой системы 

Российской Федерации на современном этапе, ее изменения в связи с 

переходом к рыночной экономике. Понятие и предмет финансового 

права. Понятие, особенности и классификация финансово-правовых 

отношений. Субъекты финансовых правоотношений, их виды. 

Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений. 

Содержание финансовых правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения финансовых правоотношений. Понятие и виды 

финансово-правовых норм. Действие финансово-правовых норм во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Структура финансово-правовой 

нормы, особенности санкции финансово-правовой нормы. 

Понятие, задачи и виды финансового контроля. 

Особенная часть финансового права 

Понятие и правовая форма государственного и местного бюджетов. Роль 

бюджета в осуществлении социально-экономических задач публичной 

власти. Виды бюджетов. Консолидированный бюджет, его значение. 



 

Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового 

права. Принципы бюджетного права. Система бюджетного права.

 Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и содержание 

валютного регулирования. Основные этапы валютного регулирования в 

России. Валютные операции, их разновидности. Особенности правового 

статуса резидентов и нерезидентов в валютных правоотношениях. Банк 

России и Правительство Российской Федерации как органы 

государственного валютного регулирования. Федеральная служба по 

финансово-бюджетному надзору как орган валютного контроля в 

Российской Федерации. Агенты валютного контроля, их функции и 

полномочия. Акты валютного контроля 

Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. Комплексный 

характер правоотношений, регулируемых банковским правом. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в России. 

Понятие банковской системы. Правовое положение Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) как органа банковского 

регулирования и надзора.Страхование как институт финансовой 

системы: понятие, функции, виды. Характерные черты страхования. 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

Сущность и содержание финансов организаций. Правовые основы 

функционирования финансов организаций. Влияние организационно- 

правовой формы на организацию финансов. Финансовые ресурсы 

организаций: понятие, виды. Организация финансового контроля. Акты 

финансового контроля 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.33 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 8 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экологическое право» заключается в 

комплексном всестороннем изучении студентами характера и 

особенностей экологических правоотношений и формирование четкого 

представления о правовом регулировании данных отношений в 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины «Экологическое право»       состоят в 

следующем: 

- изучение студентами основных положений теории 

экологического права, изложенной в трудах отечественных и зарубежных 

ученых, а также общих понятий и категорий институтов экологического 

права. 

- формирование у студентов понятийного аппарата, используемого 

при регулировании эколого-правовых отношений. 

- комплексное изучение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, и международно-правовых источников в сфере 

регулирования экологических отношений в Российской Федерации 

овладение методикой их правового анализа и формирование навыков по 

выявлению тенденций развития законодательства. 

- формирование у студентов навыков комплексного и 

всестороннего изучения характера экологических отношений в сфере 

использования и охраны природных объектов и ресурсов Российской 

Федерации, самостоятельного выявления их признаков и особенностей, 

правильного применения источников права в их отношении. 

- ознакомление студентов с существующей правоприменительной 

практикой в области реализации норм экологического права. 

- формированию у обучающихся навыков юридических действий 

по защите экологических прав и формирование четкого представления о 

правовом регулировании данных отношений в Российской Федерации. 

-рассмотрение обучающимися различных правовых формы 

использования природных ресурсов. 

Тематическое 

содержание 

Введение в дисциплину Экологическое право 

Объект и предмет дисциплины. Роль и место экологического права в 

профессиональной компетентности юриста. 

 Понятие экологического права.  

Экологическое право, как самостоятельная отрасль российского права 

Сущность экологических проблем, причины их возникновения.  

Экологическая безопасность, охрана окружающей природной среды, 

рациональное использование природных ресурсов. Окружающая среда и 

проблемы устойчивого развития.  

Аспекты экологической проблемы: экологический, экономический, 

международный, нравственно-воспитательный, образовательный и др. 

Роль права в охране окружающей среды. 



 

Экологическое право как наука, как отрасль права и как учебная 

дисциплина. Предмет и задачи правового регулирования экологического 

права. 

Экологические отношения, их состав, структура и содержание. Объекты 

охраны окружающей среды субъекты экологических отношений. 

Понятие охраны природной среды и природопользования. Основные 

принципы  охраны природы.  

Методы правового регулирования экологических отношений, история 

развития экологического законодательства России. 

Нормы и источники экологического права 

Понятие и классификация норм экологического права. Экологизация 

законодательства. Понятие экологических правоотношений. Субъекты и 

объекты экологических правоотношений. Основания возникновения и 

прекращения правоотношений. Классификация экологических 

правоотношений. 

Понятие, особенности, классификация и система источников 

экологического права. Уровни правотворчества: федеральный, субъектов 

федерации, местный. Роль ведомственных нормативных актов в 

регулировании вопросов охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Конституционные основы правового регулирования экологических 

отношений. Международное договоры РФ  в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Закон как источник экологического права. Закон РФ «Об охране 

окружающей среды». Его общая характеристика и место в системе 

источников экологического права 

Экологическое  законодательство РФ и пути его совершенствования. 

Нормативные правовые акты Президента РФ Правительства РФ, 

министерств и ведомств в системе экологического права. Нормативные 

правовые акты субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления. 

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

Законодательно установленные требования к форме и содержанию 

документа в соответствии с определенными фактами и 

обстоятельствами. 

 

Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования 

Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Виды 

права собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Объекты и субъекты права собственности. 

Основные теоретические конструкцииправа собственности на природные 

ресурсы и права природопользования.  

Право государственной собственности  на природные ресурсы. 

Федеральная собственность и собственность субъектов Федерации. 

Муниципальная собственность. 

Право частной собственности на природные ресурсы. Общая 

собственность: совместная и долевая. 

Понятие права природопользования и его виды. Право общего и 

специального природопользования. 

Субъекты права природопользования: юридические и физические лица. 



 

Права и обязанности природопользователя. Возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений, природопользования. Лицензия, договор, 

государственный акт. 

Понятие права природопользования: юридические и физические лица. 

Права и обязанности природопользователей. 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

природопользования. Составление юридических документов в целях 

обеспечения соблюдения норм экологического права. Лицензия, договор, 

государственный акт. Нормы экологического права, подлежащие 

применению в соответствии с правом собственности на природные 

ресурсы и права природопользования. 

Правовые основы государственного управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования 

Понятие и общая характеристика экологического управления. Категории 

управления: государственное, отраслевое, общественное. Уровни 

управления: Федеральный, субъектов Федерации, местный, 

субфедеральный. 

Система государственных органов управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Компетенция  

государственных органов законодательной, исполнительной власти. 

Компетенция федеральных органов государственной власти в сфере 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Основные управленческие функции экологического направления. Учет 

природных ресурсов, кадастры, мониторинг окружающей среды, 

нормирование качества окружающей природной среды, лицензирование 

природопользования, государственная экологическая экспертиза.Нормы 

экологического права, подлежащие применению в области охраны 

окружающей среды и природопользования.  

Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности

 Учет природных ресурсов, кадастры, мониторинг окружающей 

среды, нормирование качества окружающей природной среды, 

лицензирование природопользования, государственная экологическая 

экспертиза.Нормы экологического права, подлежащие применению в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Учет природных ресурсов, кадастры, мониторинг окружающей среды, 

нормирование качества окружающей природной среды, лицензирование 

природопользования, государственная экологическая экспертиза.Нормы 

экологического права, подлежащие применению в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения и 

разрешение споров в области охраны окружающей среды 

Понятие, задачи и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Основание ответственности. 

Понятие и признаки экологического правонарушения. Объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона экологического 

правонарушения. Виды экологических правонарушений по степени 

общественной опасности и предмету посягательства. 

Дисциплинарная ответственность работников предприятий и 



 

организаций за нарушение требований экологического законодательства. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Составы административных правонарушений. Меры административного 

воздействия. Процедура привлечения к административной 

ответственности. 

Понятие, состав, виды экологических преступлений. 

Понятие вреда в экологическом смысле. Порядок возмещения ущерба. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности. 

Разрешение споров в сфере природопользования и охраны окружающей 

природной среды 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.18 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр 

2 курс, 3-4 семестры 

3 курс, 5-6 семестры 

- - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» – формирование физической культуры личности, 

способности направленно использовать средства физической культуры в 

соответствии со своими интересами и потребностями организма. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту приобщают 

обучающихся к ценностям спорта, а также формируют внутреннюю 

потребность в том, чтобы систематически заниматься физической 

культурой и увлекаться событиями из мира спорта. 

Задачи дисциплины:  

‒ понимание социальной значимости физической культуры, 

ее роли в развитие личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

‒ знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

‒ создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Тематическое 

содержание 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Девушки 

Тест на скоростно-силовую подготовленность: 

-бег 100 м. (сек.) 

Тест на силовую подготовленность: 

-поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой (количество раз); 

-подтягивание в висе лежа на низкой перекладине 

(количество раз); 

Тест на общую выносливость: 

-бег 2000 м. (мин.сек.); 



 

-прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.); 

-стрельба из электронного оружия. 

Юноши 

Тест на скоростно-силовую подготовленность: 

-бег 100 м. (сек.); 

Тест на силовую подготовленность: 

-поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой (количество раз); 

-подтягивание на высокой перекладине (количество раз); 

Тест на общую выносливость: 

-бег 3000 м. (мин.сек.); 

-прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.); 

-стрельба из электронного оружия. 

 

Раздел 2. Настольный теннис 

Игра толчком справа по диагонали. Игра толчком слева по диагонали. 

Выполнение подачи справа толчком в левую половину стола. 

Выполнение подачи слева толчком в левую половину стола. Игра 

накатом справа по диагонали. Игра накатом слева по диагонали. Игра 

подрезкой справа по диагонали. Игра подрезкой слева по диагонали. 

Выполнение подачи подрезкой справа в левую половину стола. 

Выполнение подачи подрезкой слева в правую половину стола. 

Сочетание подрезки справа и слева в правый угол стола. Сочетание 

подрезки слева и справа в левый угол стола. Сочетание подрезки и 

наката справа по диагонали. Сочетание подрезки и наката слева по 

диагонали. Двусторонняя игра.   

 

Раздел 3. Аэробика 

Базовые шаги классической аэробики. Шаги с изменением направления 

движения в сторону, по диагонали, углом, по квадрату. Шаги, в основе 

которых лежат подъемы ног и сгибание ног в тазобедренном и коленном 

суставах. Шаги, в основе которых лежит продвижение вперед, назад и 

повороты. Шаги, в основе которых лежат прыжки. 

   

Раздел 4. Стрелковый тир 

Стрельба из положения стоя без упора. Стрельба из положения стоя с 

упором. Стрельба из положения лежа. Стрельба из положения сидя без 

упора. Стрельба из положения сидя с упором. 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.10 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

4 курс, 7 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Юридическая психология» 

заключается в овладении теоретическим понятийным материалом при 

описании интегральной психической деятельности личности в системе 

«человек-право» и практическими навыками дисциплины. 

Задачи дисциплины «Юридическая психология»       состоят в 

следующем: 

- овладение основными понятиями юридической психологии. 

- формирование представлений о механизмах и закономерностях 

функционирования психики человека, проявляющиеся в сфере действия 

права. 

-формирование знаний о роли профессионального психолога в 

системе права. 

- выработка умений, требующих применения судебно-

психологической экспертизы. 

- рассмотрение наиболее значительных достижений 

психологической науки как результата целостного исторически 

обусловленного процесса. 

- интеграция психологических знаний, полученных в процессе 

изучения других дисциплин. 

- развитие навыков эффективной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Тематическое 

содержание 

Введение в дисциплину 

Понятие юридической психологии. Предмет юридической психологии. 

Содержание, система юридической психологии как научной отрасли 

психологических знаний. История становления юридической 

психологии. Задачи, решаемые юридической психологией, ее роль в 

формировании личности юриста, в правовом регулировании. Роль и 

место дисциплины в образовательной траектории обучающихся по 

ОПОП ВО. 

Основные методы юридической психологии 

Методы юридической психологии. Методы научного исследования. 

Методы психологического воздействия на личность. Психологические 

особенности деятельности 

Психические познавательные процессы, учет  их закономерностей в 

профессиональной деятельности 

Ощущения и восприятие, их роль и значение в психической 

деятельности. 

Понятие «ощущение». Классификация ощущений, их закономерности и 

свойства. Понятие о порогах чувствительности анализаторов. Явления 

сенсибилизации, синестезии, адаптации. Последовательные образы. 

Пространственная локализация раздражителя. 

Понятие «восприятие». Характеристика восприятия, основные свойства и 



 

закономерности восприятия, нарушение восприятия, учет знаний в 

правоприминительной деятельности. 

Внимание и память, их роль и значение в психической деятельности. 

Мышление и воображение, их роль и значение в психической 

деятельности. 

Личность в сфере правоохранительной деятельности 

Понятия: личности, индивид, субъект деятельности в психологической и 

правовой науке. Психологическая конструкция. Теоретические подходы 

к изучению личности в психологии. Структура личности. Этапы 

становления личности. Критерии оценки личности. Черты, качества, 

факторы личности. Типология личности. 

Криминальная психология 

Понятие и содержание личности преступника, его правосознание. 

Подходы к классификации личности преступников. Типы 

правонарушителей. Содержание, структура преступной деятельности. 

Специфика мотивационной сферы, правосознания. Методы 

психологической диагностики 

Вербальные и невербальные средства криминогенного общения 

осужденных. 

Вербальные и невербальные средства, связанные с криминальной 

субкультурой, в поведении лиц криминальной ориентации; их поло - 

возрастная специфика. Характеристика криминогенного общения в среде 

осужденных: понятие, признаки, функции и средства. 

Психология потерпевшего 

Психологическая характеристика потерпевшего. Методы установления 

психологического контакта с потерпевшим, оказание ему экстренной 

психологической помощи. 

Психология отдельных следственных действий: осмотр места 

происшествия, обыск, опознание, допрос, следственный эксперимент 

Психологические характеристика отдельных следственных действий 

(осмотр места происшествия, обыск, опознание, допрос, следственный 

эксперимент) и особенности их осуществления с участием различных 

категорий граждан. 

Использование характерологических особенностей личности, специфики 

познавательной деятельности 

Приемы нейтрализации агрессивного поведения, актуализация процессов 

памяти при осуществлении различных следственных действий. Стили 

взаимодействия следственного работника с участниками допроса. 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
ЮРИДИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Индекс дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.14 

Семестр(ы) изучения 

дисциплины 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

1 курс, 2 семестр - - 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Юридическая речь» заключается в 

способствовании развитию коммуникативных умений юриста в практике 

публичных выступлений. 

Задачи дисциплины «Юридическая речь»       состоят в 

следующем: 

- сформировать представление о риторике в совокупности всех ее 

составляющих. 

- представить сущность коммуникации, лежащей в основе 

риторики, дать представление о речи как инструменте эффективного 

общения. 

-дать представление о современных технологиях, применяемых в 

публичной убеждающей речи 

Тематическое 

содержание 

Юридическая риторика как частная риторическая дисциплина. Общая и 

частная риторики. 

Риторика как наука и искусство. «Юридическая риторика» – прикладная 

отрасль риторического знания. Речевая культура юриста, её взаимосвязь 

с правовыми дисциплинами. 

Исторические этапы развития юридической  риторики 

Древняя Греция как место рождения судебного красноречия. Суд в 

Афинах – общественная трибуна, в условиях которой проявлялись 

личностные способности каждого гражданина в защите иобвинении. 

Деятельность логографов по составлению защитительных судебных 

речей на заказ. 

Первые теоретики судебного красноречия Горгий и Лисий. Их полемика 

с Сократом, позднее с Платоном о цели ораторского искусства 

(выяснение истины у Сократа и его последователей или убеждение 

слушателей в чём-либо у софистов). Защитительные речи Демосфена. 

Древнеримский период развития судебной риторики. Содержательность 

речей Марка Туллия Цицерона, основанная на римском праве. 

Технология подготовки устного выступления по Квинтиллиану. 

Деятельность глоссаторов – юристов, занимавшихся римским правом в 

средневековой Европе.Ораторское мастерство французских судебных 

ораторов XI – XIX веков. 

Развитие русского юридического красноречия после судебной реформы 

1864 года. Обвинительные и защитительные речи А.Ф. Кони, Ф.Н. 

Плевако, В.Д. Спасовича, С. Пороховщикова как образцы ораторского 

мастерства. Сочетание в деятельности «золотой плеяды» практики 

судебных выступлений с научным, публицистическим и 

художественным творчеством. 

Советское судопроизводство и искусство речи прокуроров Н.В. 

Крыленко, Р.А. Руденко, В.И. Царёва, адвокатов И.Д. Брауде, В.Л. 

Россельса, Я.С. Киселёва. 



 

Современная судебная риторика в трудах Г.М. Резника, Г.П. Падвы, П.А. 

Астахова, А.Г.Звягинцева. 

Этические аспекты юридической риторики и их проявление в 

диалоговом профессиональном общении 

Этика в деятельности юриста. 

Правила ведения диалога на следствии, регулируемые позицией защиты 

слушающего от говорящего. 

Устно-письменный протоколируемый диалог сторон на суде. Этикет 

прений между процессуальными противниками. Культура спора и 

полемики в юридической сфере. Нравственное воспитание слушателей, 

присутствующих в зале судебного заседания. 

Специфика судебной речи 

Назначение судебной речи как установление истины по делу и 

постановление справедливого решения. Ближайшая и конечная цели этой 

речи. Зависимость содержания от целевой установки оратора. 

Полемическая заостренность судебного монолога. Наличие четырёх 

адресатов (состав суда, подсудимый, процессуальный противник, 

присутствующие в зале суда). Речевые средства, обеспечивающие 

апелляцию к суду и воспроизведение чужого мнения в целях 

доказывания. 

Соотнесённость судебной речи с книжно-письменными стилями. 

Элементы разговорного стиля как средство воздействия на адресата. 

 Логические основы речи юриста 

Убедительность как показатель высокого уровня ораторского мастерства 

юриста. Логика убеждения в соответствии с основными законами 

мышления (закон тождества, закон противоречия, закон исключённого 

третьего, закон достаточного основания). 

Логическая операция доказательства, включающая в себе три элемента: 

тезис, аргументы, демонстрацию. Требования, предъявляемые к каждому 

из этих элементов. Прямое и косвенное доказательство. Индуктивный и 

дедуктивный методы доказательства, метод аналогии. Логическая 

операция опровержения. 

Языковые средства, выражающие логику юридического высказывания 

(вопросительные высказывания, периоды). 

Речевые средства рационального воздействия (приём адресации, 

точность словоупотребления, термины оценочного характера). 

Выразительность и образность юридической речи. Эмоциональность в 

речи юриста 

Изобразительно-выразительные средства языка юриста: метафора, 

сравнение, ирония, антитеза. Стилистические фигуры, характерные для 

судебных речей: литературные образы, цитирование художественных 

произведений, исторические примеры. 

Синтаксические средства выразительности: повторы, анафора, эпифора, 

обратный порядок слов, параллелизм, риторический вопрос, 

риторическое восклицание. 

Фразеологические единицы, повышающие экспрессивность речи: 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

Вспомогательность риторических приёмов для создания объективной 

словесной картины, для справедливой оценки тех или иных фактов, 

обсуждаемых оратором-юристом. 



 

Композиция публичного выступления юриста 

Структура публичного выступления как основа её целостности и 

эффективности. Трёхчастное деление судебной речи: вступление – 

основная часть – заключение. 

Вступительная часть как средство привлечения внимания слушателей. 

Изложение фактических обстоятельств дела, общественная моральная 

оценка совершенного преступления во вступлении к обвинительной 

речи. Характеристика личности подсудимого во вступлении к 

защитительной речи.                Трафареты и новации в вводной части 

судебного выступления. 

Основная часть судебной речи как совокупность микротем. Смысловая 

градация аргументов в соответствии с принципом усиления. 

Заключение судебной речи как подведение итогов высказанных в 

основной части. Корелляция заключения со вступлением к речи 

Недостатки композиции судебной речи. Мотивационная 

последовательность речи. 

Культура звучания речи юриста 

Средства невербального выражения и энергетический импульс, 

сопровождающие звучащую речь. Техника речи как важное средство 

воздействия. 

Интонационно-выразительные средства: голосовой диапазон, дикция, 

темп речи, интонация, логическое ударение, паузирование, благозвучие. 

Невербальные средства, допустимые в юридической ораторской 

практике. Виды жестов и мимика, территориальные притязания. Учет 

телесных проявлений аудитории. 

Подготовка юриста к публичному выступлению. Риторический канон 

Различие в лингвистике подлинно устной речи и репродукции 

письменной речи. 

Докоммуникативный этап подготовки ораторского выступления, 

включающий изучения материала дела, определения целевой установки, 

подбор аргументов, логическую организацию материала, работу над 

языковым оформлением текста. Коммуникативный этап – запоминание в 

процессе тренировки, воспроизведение речи. Посткоммуникативный 

этап – обсуждение. 

Спонтанность выступления юриста с точки зрения языковых средств. 
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