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 1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (общий профиль)  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по данному направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  

 учебный план; 

 аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся;  

 программы учебной и производственной практики;  

 календарный учебный график;  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" № 301 от 5 апреля 2017 г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №45038 от 29 декабря 2016г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" №636 

от 29 июня 2015 г.;  
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" 

№1383 от 27 ноября 2015 г.;  

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования 

и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн);  

-  Прочие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический 

институт»; 

 - Локальные акты ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-

технический институт». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Целью настоящей образовательной программы является методическое 

обеспечение учебного процесса, направленного на удовлетворение 

образовательных потребностей личности, общества и государства в области 

права, активное влияние на развитие правового государства через 

формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 

нравственных качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности 

на рынке трудовых ресурсов, организация научной и инновационной 

деятельности в условиях интеграции в мировое научно-образовательное 

пространство на основе менеджмента качества всех процессов и ориентации 

на потребителя на основе формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Социальная значимость образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки 

бакалавров, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний в области юриспруденции осуществлять 

профессиональную правоприменительную, правоохранительную, 

нормотворческую и экспертно-консультационную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Целевые установки в реализации ФГОС ВО – общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также 

результаты образования как интегрирующие начала модели выпускника.  
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В области обучения целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) по гражданско-правовому профилю является подготовка 

бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

юридических наук, получение высшего профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  

ОП по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) ориентирована на реализацию следующих 

принципов: приоритета практикоориентированных знаний выпускника 

юридического факультета по гражданско-правовому профилю; ориентации 

на совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, 

подготовкой нормативно-правовых актов, составлением и экспертизой 

юридических документов; развитие у обучающихся личностных качеств, 

присущих юристу, работающему в государственных и муниципальных 

органах власти и управления, выработка потребности к постоянному 

совершенствованию профессиональной деятельности; формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

В области воспитания целью образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция является 

развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; формирование 

у выпускников социально-ответственного поведения в обществе, чувства 

долга и твердости моральных убеждений, нравственного сознания, глубокого 

уважения к закону, понимания значимости профессиональных этических 

норм, ответственности за судьбы людей и порученное дело, нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению.  

Основные задачи, решаемые в процессе реализации образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция:  

реализация компетентностного подхода при формировании 

компетенций выпускников на основе сочетания контактной работы 

обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся;  

предоставление обучающимся образовательных услуг, основанных на 

учебно-методических материалах и документах образовательной программы, 

способствующих развитию у них личностных качеств, а также 



6 
 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

обеспечение инновационного характера подготовки бакалавров на 

основе поиска оптимального соотношения между сл сложившимися 

традициями и современными подходами к организации учебного процесса.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата -  по очной форме 

обучения - 4 года,  по заочной форме обучения – 5 лет, при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья вуз 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-заочной или заочной формах 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-

заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е., 

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не более 75 з.е.  

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.3.4. Направленность (профиль) программы  
Направленность (профиль) образовательной программы, установленная 

ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» – общий профиль. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документами о 

среднем общем образовании или документами о среднем профессиональном 

образовании, документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня.  
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Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 

заявления и представленных сертификатов ЕГЭ по предметам: русский язык, 

обществознание, история допускаются к участию в конкурсе на зачисление, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В случае 

получения достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса 

проходят на соответствующую форму обучения: бюджетную или 

договорную. Приветствуется участие абитуриента в профильных предметных 

олимпиадах; обладание интеллектуальными, организаторскими и лидерскими 

способностями; стремление к личностному росту и профессиональному 

развитию; способность занимать активную гражданскую позицию; 

критически оценивать личные достоинства и недостатки. Абитуриенты 

должны иметь хорошую общеобразовательную подготовку, широкий 

кругозор, стремление к овладению знаниями и навыками в области 

профессиональной деятельности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки Юриспруденция включает: разработку и реализацию правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка.  

Область применения профессиональной деятельности бакалавров 

реализуется с учетом специфики профессиональной деятельности юриста – 

бакалавра.  

Бакалавр юриспруденции применяет полученные знания и компетенции 

в области государственного регулирования, нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. Профессиональная деятельность 

бакалавра юриспруденции гражданско-правового профиля осуществляется в 

государственных и представительных органах власти и управления.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра юриспруденции 

являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности, которые 

регламентированы ФГОС ВО:  

нормотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная;  

экспертно-консультационная.  

Основными потребителями выпускников основой образовательной 

программы бакалавриата являются правоохранительные органы, органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность:  

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;  

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм;  

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства;  

охрана общественного порядка;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  

экспертно-консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы документов. 

3. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате 

освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурные:  
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2);  

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

б) общепрофессиональные:  
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1);  

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4);  

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5);  

способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6);  

способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7).  

в) профессиональные:  
нормотворческая деятельность:  

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность:  

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3);   
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способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

правоохранительная деятельность:  

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

экспертно-консультационная деятельность:  

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 

(ПК-14);  

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

При разработке программы бакалавриата все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, включены в набор требуемых результатов освоения программы.  

Этапы формирования компетенций и достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы (знания, умения, навыки) 

обеспечивают планируемые результаты обучения по отдельным 

дисциплинам и практикам. Этапы формирования компетенций отражены 

непосредственно в рабочих программах дисциплин, программах практик, 

программе итоговой государственной аттестации. Совокупность 

планируемых результатов обучения по дисциплинам и (или) практикам 

составляет результат освоения соответствующих ОК, ОПК и ПК в целом по 

образовательной программе.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 
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– знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы представлены непосредственно в 

рабочих программах дисциплин и программах практик. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1. Годовой календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки «Юриспруденция» по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в годовом календарном учебном графике 

(Приложение 1). 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения.  

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут).  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателями (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В 

учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей) и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование 

необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин 

(модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 

1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ее 

вариативной части. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который 

в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации «Бакалавр», указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 
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1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования». 

Базовая (обязательная) часть блока «Дисциплины (модули)» 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: философии, 

истории государства и права России, история государства и права 

зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере 

юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и 

права, конституционному праву, административному праву, гражданскому 

праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, 

уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному 

праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву, 

международному праву, международному частному праву, криминалистике, 

праву социального обеспечения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения, а также 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

з.е. не переводятся.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата определяют направленность гражданско-правового профиля. 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата вуз определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). После выбора обучающимся профиля программы, набор 

соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору. По учебному плану подготовки обучающихся по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» профилю «Государственно-

правовой» доля таких дисциплин от вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» составляет более 20%, что соответствует 

требованиям пункта 6.9 ФГОС ВО. 

Учебный план по блокам, перечню и объему, практической подготовке и 

учебной нагрузке обучаемых соответствует ФГОС ВО и обеспечивает 

достижения целей образовательной программы по всем формам обучения.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины 

социально-гуманитарного, профессионализирующего профиля, а также 

обеспечивающие коррекцию коммуникативных умений, в том числе путем 

освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-

передачи учебной информации. Набор этих специфических дисциплин 
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определяется, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учѐтом состояния их здоровья. 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профилю 

«Государственно-правовой» в соответствии с учебным планом в КГТИ 

имеется полная обеспеченность всеми учебно-методическими материалами, в 

т.ч. рабочими программами дисциплин.  

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план, разработана 

рабочая программа. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в 

себя:  

 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

одуля) в структуре образовательной 

программы;  

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий;  

-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

обучающихся по дисциплине (модулю);  

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

(модуля);  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  
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-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП с учетом 

профиля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в 

соответствии с локальными актами университета. Рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору, разработаны и хранятся на 

кафедрах-разработчиках и являются составной частью ОП ВО. 

Аннотации рабочих дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

4. 4. Программы учебной и производственной практик  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», общий профиль блок ОПОП ВО «Практики» (включает 

учебную и производственные, в том числе преддипломную практики) 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Рабочая программа практики включает в себя:  

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

указание места практики в структуре образовательной программы;  

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах;  

содержание практики;  

указание форм отчетности по практике;  

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

устанавливается в зависимости от вида реализуемой практики.  

Программы практик приведены в Приложении 4. 
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4.4.1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

4.4.1.1. Цели учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Цели учебной (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебно-ознакомительной) практики:  

подготовка студентов к более углубленному усвоению теоретических 

знаний, обучению профессиональным навыкам;  

приобретение и совершенствование практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению;  

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

4.4.1.2. Задачи учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Задачи учебной (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебно-ознакомительной) практики:  

ознакомление студентов с внутренней системой и структурой 

правоохранительных органов, стоящими перед ними задачами, 

выполняемыми функциями, порядком и методами работы.  

В разработанной рабочей программе учебной практики указаны цели и 

задачи практики, практические навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися, 

местоположение и время прохождения практики, а также формы отчетности 

по практике.  

 4.4.1.3. Место учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика в полном объеме относится к вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 4.4.1.4. Способы и тип проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

Способы проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): стационарная; выездная. 

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ознакомительная практика). 

4.4.1.5. Место и время проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) проводится на основании договоров в учреждениях и 

организациях  правоохранительной сферы и рынка юридических услуг, также 

предусмотрена возможность прохождения практики в вузе. 

Продолжительность учебной практики во 2 семестре (очного) и в 4 семестре 

(заочного) обучения - 2 недели. 

4.4.1.6. Трудоѐмкость учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
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Общая трудоѐмкость учебной практики  (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) составляет 3 зачѐтных единицы, 108 

часов. 

4.4.1.8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта  (с оценкой) во 2 семестре очного и в 4  

семестре заочного обучения. 

4.4.2. Производственная (в том числе преддипломная) практика 

При реализации основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция предусматривается прохождение 

производственной практики общей продолжительностью 8 недель: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (4 недели); преддипломная практика (4 недели). 

4.4.2.1. Цели и задачи производственной практики 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;  

развитие практических знаний, полученных в период прохождения 

учебной практики;  

формирование практических навыков, устойчивых профессиональных 

компетенций через активное участие обучающегося в деятельности 

соответствующего органа или организации;  

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в 

сфере профессиональной деятельности; принимать обоснованные решения;  

овладение производственными навыками и методами юридической 

работы в органах государственной власти и местного самоуправления.  

укрепление связи полученных знаний по избранному направлению и 

профилю подготовки с практической деятельностью.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

приобретение практических профессиональных навыков работы в 

правоприменительной деятельности государственных и муниципальных 

органов;  

усвоение закономерностей функционирования органов судебной 

системы, государственной власти и местного самоуправления, специфики 

организации и деятельности отдельных ее служб и подразделений, опыта их 

деятельности;  

продолжение более углубленного изучения нормативного 

регулирования правоприменительной деятельности;  

освоение на практике приемов работы с нормативными материалами 

(законами, постановлениями, ведомственными актами);  

непосредственное участие в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности;  



17 
 

развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой государственно-правового профиля подготовки;  

овладение формами и методами работы органов государственной власти 

и органов местного самоуправления;  

ознакомление с содержанием работы государственных и 

муниципальных служащих;  

изучение практики организационного планирования работы органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

изучение практики взаимодействия федеральных органов 

государственной власти между собой, федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  

участие в разработке организационно-методических и нормативных 

правовых документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики.  

Цели преддипломной практики:  

закрепление компетенций, сформированных в ходе теоретической 

подготовки студентов;  

приобретение практических профессиональных навыков, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности;  

сбор материалов для выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики являются:  

углубленное изучение организации и деятельности органов судебной 

системы, органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации;  

участие в подготовке нормативно-правовых и процессуальных 

документов;  

приобретение навыков информационно-аналитической работы;  

участие в мероприятиях по реализации функций органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

изучение делопроизводства и приобретение навыков работы со 

служебными документами;  

участие в разработке процессуальных документов;  

формирование необходимых материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломная практики проводится в 

профильных организациях выездным способом.  

Промежуточная аттестацияпо практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - зачет с 

оценкой.  

Промежуточная аттестацияпо преддипломной практике – зачет с 

оценкой. 
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 4.4.2.2 Место производственной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Производственная практика в полном  объеме относится к вариативной 

части ОПОП. 

Прохождение данной производственной практики является основой для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4.4.2.4 Формы проведения производственной практики 

Практика может быть пройдена в правоохранительных органах, в 

других учржедениях и организациях, оказывающих юридические  услуги. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение 

При разработке образовательной программы определен кадровый 

потенциал, который призван обеспечить реализацию данной образовательной 

программы. Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением 

следующих требований к наличию и квалификации научно-педагогических 

кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой:  

-педагогических работников составляет более 60 

% от общего количества научно-педагогических работников.  

только научно-педагогические работники организации, но и практические 

работники, привлекаемые по гражданско-правовому договору.  

 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

более 90 %.  

-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата более 60 %.  

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее пяти лет).  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 
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5.2. Материально-техническое, учебно-методическое и 

информационное обеспечение  

КГТИ в полной мере располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, 

оформленные в соответствии с действующими требованиями. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, общими учебными площадями соответствует нормативному 

критерию Рособрнадзора;  

ения междисциплинарных, 

межкафедральных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в 

том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), 

обеспечивающего выполнение ОП с учѐтом профиля подготовки;  

ых средств, 

необходимых для реализации ОП с учѐтом профиля, и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в 

образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

димых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: лекционные аудитории, 

аудитории для семинарских, практических и лабораторных занятий, 

компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, которая соответствует 

законодательству РФ.  

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Обучающимся предоставлена возможность свободного доступа к 

электронной библиотеке и электронным библиотечным системам 

«Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru, «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru, 

«Консультант плюс» http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru, 

универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных 

российских периодических изданий http://dlib.eastview.com. 

Также в КГТИ в рамках реализации данной программы бакалавриата 

используются лаборатории (лаборатория мультимедийных технологий, 

лаборатория информационных технологий), оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации, интерактивными досками, проекторами и т.д. 

ВУЗ также располагает современной библиотекой с читальным залом 

на 250 мест. Библиотека КГТИ обеспечивает студентов, преподавателей и 

аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ организовано в соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).  

Фонд дополнительной литературы включает учебные, официальные, 

научные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Информационные базы данных (по профилю образовательных 

программ): 
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- электронный каталог; 

- сводный электронный каталог вузовских библиотек; 

- базы данных интернет-ресурсов образовательных программ; 

- тестовые доступы. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда КГТИ обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

5.3. Финансовое обеспечение реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата в 

университете осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для уровня образования – «бакалавриат» и направления 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6.  Условия реализации ОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программа бакалавриата, программам специалитета; программам 

магистратуры» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предлагается адаптированная программа, которая осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов 

программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. КГТИ создает специальные условия для получения 

высшего образования инвалидами и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья:  

вание специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;  
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дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

коллективного и индивидуального пользования, включая установку 

мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков / 

тифлосурдо-переводчиков;  

идуальных коррекционных занятий;  

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений);  

образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В целях реализации ОП в вузе оборудована локальная безбарьерная 

среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения 

доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в учебные 

корпуса оборудованы пандусами, стекла входных дверей обозначены 

специальными знаками для слабовидящих. Сотрудники охраны знают 

порядок действий при прибытии в институт лица с ограниченными 

возможностями. В зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся используется имеющееся в вузе специализированное 

оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

КГТИ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективный курс по 

физической культуре и спорту» с учѐтом состояния их здоровья. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) предоставляется возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины 

социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а 

также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, 
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исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) фонды 

оценочных средств должны быть адаптированы и давать возможность 

оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. ОП обеспечивает 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей). Выбор мест 

прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии 

выполнения требований по доступности. Текущий контроль успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья. В вузе 

создана толерантная социокультурная среда, при необходимости 

предоставляется волонтерская помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется необходимое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Необходимым принципом функционирования системы высшего 

образования является обеспечение деятельности вузов как особого 

социокультурного института, призванного способствовать удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, 

нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Социокультурная среда вуза – это непосредственно данное 

пространство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих при этом определенные ценности, 

отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности вузовского коллектива. 

Характеристиками социокультурной среды КГТИ, обеспечивающими 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников, выступают: целостность учебно-воспитательного процесса, 

организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для 

управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, научно-
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исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 

процесса, взаимодействие среды вуза и «внешней среды». 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитатель- 

ной работы на финансово-экономическом факультете, необходимыми 

для всестороннего развития личности студента-бакалавра являются: 

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) формирование у будущих бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций; 

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительских мероприятий, направленных на развитие 

общекультурных компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, 

организаций и клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной 

компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций института; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-

спортивных, научных коллективов, объединений студентов, аспирантов и 

преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, 

предназначенных для организации внеучебных мероприятий; 

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (общий профиль) оценка степени 

сформированности компетенций обучающихся образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
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институт создает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах:  

 

 

 

 

 

 

или компьютерной форме);  

 

тик.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входит в состав 

соответствующей рабочей программы.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя: 

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) фонды 

оценочных средств должны быть адаптированы и давать возможность 

оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций (представлены в рабочих программах 

дисциплин, практик). 

8.2.  Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

института 

Итоговая аттестация выпускника КГТИ является обязательной и 

осуществляется после освоения ОП ВО в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: государственный 

экзамен по профилю подготовки; защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Государственная итоговая аттестация организуется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам аспирантуры», 

утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. № 

1636; Положением об итоговой государственной аттестации студентов КГТИ 

(утв. Приказом ректора от  01.09.2016г). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОП требованиям ФГОС ВО.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

Государственный экзамен входит в состав итоговой государственной 

аттестации.  

Цель государственного экзамена - установление теоретической и 

практической подготовки студентов, уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция.  

Основными задачами государственного экзамена являются: 

установление наличия профессиональной компетенции выпускников; 

выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности 

бакалавра.  

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление 

степени профессиональной подготовки выпускника по использованию 
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теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. В ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы выпускник подтверждает 

знания в области общенаучных и профессиональных дисциплин, умение 

решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации.  

При выполнении работы обучающийся должен продемонстрировать 

навыки использования самостоятельной работы и применения методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; умение работать с научной 

литературой, информационными справочными системами, материалами 

судебной и судебно-арбитражной практики, способность профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. Объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять ориентировочно 60-75 страниц машинописного текста.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации  

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, 

руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также 

сроки проведения защиты выпускных квалификационных работ 

утверждаются приказом ректора.  

Правила оформления выпускной квалификационной работы 

представлены в соответствующих методических указаниях.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии.  

Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя:  

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

типовые контрольные вопросы или иные материалы, необходимые для 

оценки освоения основной профессиональной образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой ГИА входит в состав 

программы ГИА. Программа государственной итоговой аттестации 

студентов по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (общий 

профиль)  приведено в Приложении 5. 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный график учебного процесса 

Мес
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Э
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Г
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1. Календарный учебный график

Сентябрь

2
9
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2
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2
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2
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2
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3
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2
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КК
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 16 34 18 16 34 18 16 34 18 9 27 129

Экзаменационные сессии 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 2 5 26

Учебная практика 2 2 2

Производственная практика 2 2 2 2 4 4 8

Гос. экзамены и/или защита ВКР 6 6 6

Каникулы 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 8 10 37

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208

Студентов

 Групп  
 



Приложение 2 

Учебный план направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 

ЗЕТ 

По 

план
у 

в том числе 

Эк

сп

ерт
но

е 

Фа

кт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экза
мены 

Зач
еты 

Заче

ты с 
оцен

кой 

Курс

овые 
проек

ты 

Курс

овые 
работ

ы 

Конт

акт. 
раб. 

(по 

учеб
. 

зан.) 

СРС 

Ко

нт
ро

ль 

Ит
ого 

Се
м. 1 

Се
м. 2 

Ит
ого 

Се
м. 1 

Се
м. 2 

Ит
ого 

Се
м. 1 

Сем. 
2 

Итог
о 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 4         108 108 54 54   3 3       3   3             

Б1.Б.2 
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК В СФЕРЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

1         144 144 72 72   4 4 4 4                     

Б1.Б.3 ЭКОНОМИКА 2         108 108 54 54   3 3 3   3                   

Б1.Б.4 
ПРОФЕССИОНАЛЬН
АЯ ЭТИКА 

  1       72 72 32 40   2 2 2 2                     

Б1.Б.5 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИНЕДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ 

  1       72 72 32 40   2 2 2 2                     

Б1.Б.6 

ИНФОРМАЦИОННЫ

Е ТЕХНОЛОГИИ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1         108 108 54 54   3 3 3 3                     

Б1.Б.7 

ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

2 1     2 288 288 140 148   8 8 8 4 4                   

Б1.Б.8 

ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

2 1       288 288 140 148   8 8 8 4 4                   

Б1.Б.9 

ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

2 1       252 252 120 132   7 7 7 3 4                   

Б1.Б.10 
КОНСТИТУЦИОННО
Е ПРАВО 

4 3       252 252 124 128   7 7       7 3 4             

Б1.Б.11 
АДМИНИСТРАТИВН

ОЕ ПРАВО 
4 3     4 252 252 124 128   7 7       7 3 4             

Б1.Б.12 
ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО 
46 35     6 576 576 296 280   16 16       9 3 6 7 4 3       

Б1.Б.13 
ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС 
6 5       216 216 112 104   6 6             6 3 3       
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Б1.Б.14 
АРБИТРАЖНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
8         144 144 72 72   4 4                   4   4 

Б1.Б.15 ТРУДОВОЕ ПРАВО 5 4     5 288 288 130 158   8 8       4   4 4 4         

Б1.Б.16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 3 2     3 504 504 224 280   14 14 5   5 9 9               

Б1.Б.17 
УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

6 5       288 288 148 140   8 8             8 5.5 2.5       

Б1.Б.18 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО 
6         144 144 54 90   4 4             4   4       

Б1.Б.19 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 7         144 144 54 90   4 4                   4 4   

Б1.Б.20 
ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО 
5         252 252 108 144   7 7             7 7         

Б1.Б.21 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 7         180 180 82 98   5 5                   5 5   

Б1.Б.22 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

ЬСКОЕ ПРАВО 
6         144 144 72 72   4 4             4   4       

Б1.Б.23 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО 
5         144 144 76 68   4 4             4 4         

Б1.Б.24 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРАВО 
  7       144 144 52 92   4 4                   4 4   

Б1.Б.25 КРИМИНАЛИСТИКА 7         216 216 106 110   6 6                   6 6   

Б1.Б.26 

ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8         108 108 34 74   3 3                   3   3 

Б1.Б.27 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

  1       72 72 36 36   2 2 2 2                     

Б1.В.ОД.

1 
СОЦИОЛОГИЯ   3       108 108 58 50   3 3       3 3               

Б1.В.ОД.

2 
ПОЛИТОЛОГИЯ   3       108 108 58 50   3 3       3 3               

Б1.В.ОД.

3 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО И ПРОЦЕСС 
  3       72 72 32 40   2 2       2 2               

Б1.В.ОД.

4 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНЫЕ ОРГАНЫ 
1         108 108 72 36   3 3 3 3                     

Б1.В.ОД.

5 

ПРОКУРОРСКИЙ 

НАДЗОР 
  5       108 108 58 50   3 3             3 3         

Б1.В.ОД.

6 

ТАМОЖЕННОЕ 

ПРАВО 
  6       108 108 54 54   3 3             3   3       

Б1.В.ОД.

7 

УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО 

  7       108 108 52 56   3 3                   3 3   

Б1.В.ОД.

8 
АДВОКАТУРА   6       108 108 54 54   3 3             3   3       

Б1.В.ОД.
9 

НОТАРИАТ   8       108 108 48 60   3 3                   3   3 

Б1.В.ОД. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ   7       108 108 52 56   3 3                   3 3   
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10 ПРОИЗВОДСТВО 

Б1.В.ОД.

11 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 3         144 144 72 72   4 4       4 4               

Б1.В.ОД.
12 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО   7       108 108 76 32   3 3                   3 3   

Б1.В.ОД.

13 
КРИМИНОЛОГИЯ   4       144 144 72 72   4 4       4   4             

Б1.В.ОД.
14 

РИМСКОЕ ПРАВО   2       144 144 72 72   4 4 4   4                   

  
Элективные курсы по 
физической культуре 

          328 328 328                                 

Б1.В.ДВ.

1.1 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ   1       72 72 36 36   2 2 2 2                     

Б1.В.ДВ.

1.2 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
  1       72 72 36 36   2 2 2 2                     

Б1.В.ДВ.
2.1 

ПСИХОЛОГИЯ   2       72 72 36 36   2 2 2   2                   

Б1.В.ДВ.

2.2 
БИБЛИОГРАФИЯ   2       72 72 36 36   2 2 2   2                   

Б1.В.ДВ.
3.1 

ИНФОРМАЦИОННО
Е ПРАВО 

  8       72 72 36 36   2 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.

3.2 

ЮРИСДИКЦИОННЫ

Е ДОКУМЕНТЫ 
  8       72 72 36 36   2 2                   2   2 

Б1.В.ДВ.

4.1 

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРАВО 
  6       144 144 54 90   4 4             4   4       

Б1.В.ДВ.

4.2 

СУДЕБНАЯ 

МЕДИЦИНА 
  6       144 144 54 90   4 4             4   4       

Б1.В.ДВ.

5.1 

Проблемы теории 

государства и права 
  8       108 108 50 58   3 3                   3   3 

Б1.В.ДВ.

5.2 
Страховое право   8       108 108 50 58   3 3                   3   3 

Б1.В.ДВ.
6.1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

  7       72 72 38 34   2 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.

6.2 

БАНКОВСКОЕ 

ПРАВО 
  7       72 72 38 34   2 2                   2 2   

Б1.В.ДВ.
7.1 

ЛОГИКА   2       72 72 54 18   2 2 2   2                   

Б1.В.ДВ.

7.2 

ОРАТОРСКОЕ 

ИСКУССТВО 
  2       72 72 54 18   2 2 2   2                   

Б1.В.ДВ.

8.1 

СУДЕБНАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ 
  4       72 72 36 36   2 2       2   2             

Б1.В.ДВ.

8.2 

ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ 

АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  4       72 72 36 36   2 2       2   2             
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Б2.У.1 

Учебная 

практика 

(практика по 
получению 

первичных 

профессионал
ьных умений 

и навыков 

В

ар 
            108 108       3 3 3   3                   

Б2.П.1 

производстве
нная практика 

(практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 
профессионал

ьной 

деятельности) 

В

ар 
            108 108       3 3       3   3             

Б2.П.2 

производстве

нная практика 

(практика по 
получению 

профессионал

ьных умений 
и опыта 

профессионал

ьной 
деятельности) 

В

ар 
            108 108       3 3             3   3       

Б2.П.3 

производстве

нная практика 

(практика по 
получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 

профессионал
ьной 

деятельности) 

В
ар 

            216 216       6 6                   6   6 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 
  324 324       9 9                   9   9 

ФТД.1 
Проблемы 

правоведения 
          108 108 36 72   3 3             3   3       

 

 

 



 Приложение 3 

Аннотации рабочих программ  

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Адвокатура»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Адвокатура» является формирование у студентов 

комплексного представления об организации и деятельности адвокатуры как института 

гражданского общества, а также об условиях осуществления и видах адвокатской 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение нормативных источников, регулирующих организацию адвокатуры и 

осуществление адвокатской деятельности, судебной практики, связанной с 

осуществлением адвокатской деятельности; 

- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по адвокатуре и 

адвокатской деятельности; 

- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе 

осуществления адвокатской деятельности; 

- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Адвокатура относиться к вариативной части обязательных дисциплин и тесно 

связана прежде всего с процессуальными правовыми дисциплинами: Уголовный процесс, 

Гражданский процесс, Арбитражный процесс и Административное право, включающее в 

себя Административный процесс, а также с другими базовыми правовыми науками, 

такими как Конституционное право и Теория государства и права и базовыми 

дисциплинами, например,  Профессиональная этика и Информационные технологии в 

юридической деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  
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- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

- систему, источники, 

методологию 

Адвокатуры;  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

адвокатской 

деятельности 

- определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

законодательства об 

адвокатуре и 

применять к ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

толкованием 

применяемой 

нормы права;  

- оценкой 

фактических и 

юридических 

обстоятельств;  

- составлением и 

оформлением 

юридических 

документов 

ПК-4 – способность 

принимать решение 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

- систему, источники, 

методологию 

Адвокатуры.  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

адвокатской 

деятельности в сфере 

государственного 

управления 

-определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

законодательства об 

адвокатской 

деятельности и 

применять к ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

применением норм 

права 

ПК-5 – способность 

применять 

нормативные акты, 

- основные положения 

законодательства об 

адвокатской 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 
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реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности  

деятельно-сти;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий и 

институтов 

Адвокатуры;  

- основы правового 

статуса субъектов 

законодательства об 

адвокатской 

деятельности;  

- содержание 

правовых отношений 

в области адвокатской 

деятельности; 

юридические 

документы;  

- давать правовое 

обоснование 

принятых решений; 

 - анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с этим 

правоотношения;  

- толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

-давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности 

ПК-6 – способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

- основные 

подотрасли, 

институты и 

субинституты 

Адвокатуры;  

- понятие и сущность 

юридических фактов;  

-классификации 

юридических фактов  

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в сфере 

адвокатской 

деятельности;  

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правоотношения;  

- находить 

подлежащие 

применению нормы 

законодательства об 

адвокатской 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности; 
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деятельности и 

разрешать 

возникающие споры 

ПК-7 – владение 

навыками 

подготовки 

правовых 

документов 

- основные элементы, 

структуру 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

адвокатской 

деятельности;  

- сущность 

правотворчества в 

сфере адвокатской 

деятельности;  

- существенные 

составляющие 

нормативных 

правовых актов и 

договоров, 

регулирующих 

правоотношения в 

сфере адвокатской 

деятельности 

- составлять 

различные правовые 

документы;  

- составлять проекты 

правовых актов 

субъектов 

правоотношений в 

сфере адвокатской 

деятельности;  

- осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных актов 

- 

применением 

техники 

юридического 

письма; - 

разработкой и 

составлением 

проектов 

нормативно-

правовых актов, 

затрагивающих 

права и свободы 

личности  

ПК-13 – 

способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

способы отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации;  

- методы отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность; 

 -оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

-толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

методологией 

составления 

юридической 

документации; 

применением 

юридической 

терминологии;  

- навыками 

работы с 

правовыми актами, 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений 
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Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ или 108 академических часа. 

Промежуточная аттестация– зачет 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Криминология»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины –  формирование у выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, углубленных профессиональных знаний о причинах и условиях совершения 

преступлений, о мерах предупреждения преступности; приобретение умений применять 

соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

ознакомление с предметом и методом криминологии; историей формирования и 

развитие криминологии в России и зарубежных странах; причинами криминализации 

девиантного поведения; теориями причин и условий преступности; профилактикой 

преступлений; правилами криминологической экспертизы законов, проектов законов и 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации;  

углубленное изучение теоретических и методологических основ науки 

криминологии и смежных с нею юридических наук криминального цикла; 

подготовка аспиранта к применению полученных знаний при осуществлении 

научного исследования, приобретение умений применять соответствующие знания на 

практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для научно-

исследовательской, законотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Криминология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока Б1 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция».  

Изучение  криминологии должно строиться на основе знаний  приобретенных 

студентом  в результате  успешного освоения  им таких (дисциплин), как 

«Правоохранительные органы», «Теория государства и права», «Уголовное право», 

«Социология», «Правовая статистика». Знания, умения и компетенции, сформированные в 

результате изучения дисциплины «Криминология», необходимы для изучения дисциплин 

«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Предварительное расследование», для 

прохождения производственной и преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

Виды профессиональной деятельности  

Правоприменительная деятельность:  
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- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов;  

в правоохранительной деятельности:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

1. Общепрофессиональные (ОПК):  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3).  

2. Профессиональные (ПК):  

в правоприменительной деятельности:  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 - 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

- основные этические 

понятия и категории, 

понятие этикета, его 

роль в жизни 

общества, 

особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

- содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; 

профессиональные 

обязанности 

- высокие 

профессиональные и 

морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

- применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- разрешать 

правовые вопросы 

на основе 

профессиональных 

и морально-

этических 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

- навыками 

применения норм 

этики и морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

- профессиональным 

правовым подходом 

как интегрированным 

состоянием 

подготовленности к 

профессиональной 

юридической 
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юристу требований деятельности 

 ПК-2 – 

способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

- понятие, структуру и 

функции 

правосознания как 

одну из форм 

общественного 

сознания, а также 

сущность правового 

мышления и правовой 

культуры 

- комплекс правовых 

знаний, идей, 

взглядов, 

представлений, 

институализирующийс

я в правовом сознании 

и юридическом 

мировоззрении 

человека 

- роль государства и 

права в общественной 

жизни  

- использовать 

юридические 

знания для анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, с 

целью выбора 

правильной модели 

поведения для 

правильного 

решения 

профессиональных 

задач 

- применять методы 

критики и анализа в 

процессе 

формирования 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

- навыками 

выражения 

совокупности 

взглядов и идей, 

демонстрирующих 

отношение к праву, 

законности и 

правосудию; 

основанных на 

представлениях о 

том, что является 

правомерным и 

неправомерным 

- анализировать, 

формировать и 

развивать в 

процессе учебной и 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

применения системы 

правовых взглядов, 

основанных на 

социальных и 

научных позициях в 

области 

юриспруденции 

- навыками 

выражения 

совокупности 

взглядов и идей, 

демонстрирующих 

отношение к праву, 

законности и 

правосудию; 

основанных на 

представлениях о 

том, что является 

правомерным и 

неправомерным. 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали;  

- навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина; - 

навыками грамотного 

поведения на службе 

и вне ее, культурой 

общения, внешнего 

вида;  

- навыками правовой 

культуры и правового 

мышления 
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правосознание, 

правовую культуру 

и правовое 

мышление 

ПК-11 - 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению  

- основные 

кримиминологические 

понятия и принципы 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

- основные положения, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов,  

- основные положения, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

отрасли уголовного 

права 

- анализировать 

нормативно-

правовые акты и 

практику их 

применения с 

целью выявления 

уровня их 

криминогенности 

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения 

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

- выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

- навыками анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

криминологических 

исследований 

документов 

правового и иного 

характера 

 

Трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ или 144 академических часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции»  

 

I.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс иностранного языка является важной составляющей программы подготовки 

будущих специалистов. Он погружает их в культурный контекст, помогает развивать 

творческое мышление, расширяет кругозор, усиливает успешную социализацию 

студентов. 

        Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» ориентирована на 

межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, 

опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на 

связанность и сопоставления и т.д.), аутентичность материала, взаимосвязанное обучение 

со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной 

компетенции будущих бакалавров юриспруденции. Успешное межкультурное 

профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное 

коммуникативное поведение в процессе взаимопознания, взаимопонимания, установления 

взаимоотношений профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает 

наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно 

интерпретировать и принимать социокультурное многообразие партнеров по 

коммуникации при решении практических целей. 

 Основные  цели:  

- обучение специальным речевым моделям, коррекции профессионального дискурса, 

реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, 

направленной на достижение соглашения в решении практических задач;  

- развитие необходимых, автоматизированных, речевых умений, характеризующих 

уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, в том 

числе в интеркультурных ситуациях (т.е. умение использовать лексические единицы, 

фразеологические обороты, устойчивые словосочетания в различных сферах и ситуациях);  

- создание благоприятных условий для автономного обучения, форми- рования умений 

самостоятельной работы с юридическими материалами на иностранном языке, для 

самосовершенствования. 

Задачи:       
1) овладеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением 

и ритмом речи и применять их для повседневного общения) на иностранном языке; 

2) понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы на иностранном языке; 

3) активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи на 

иностранном языке; 

4) знать базовую лексику иностранного языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой специальности; 

5) читать на иностранном языке и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому профилю специальности; 

6) владеть основами публичной речи на иностранном языке– делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой); 

7) участвовать на иностранном языке в обсуждении тем, связанных со специальностью 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы); 

8) владеть основными навыками письма на иностранном языке. 

II.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.2. «Иностранный язык» относится  к 

общеуниверситетским дисциплинам. 
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Дисциплина изучается в 1 семестре. В соответствии с рабочим учебным планом 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

На  освоение дисциплины отводится 144 часа: 72 часа аудиторной (практической) 

работы, из них: лекции – 18 часов, практические занятия – 54 часа.  72 часа на  

самостоятельную работу студента. 1 семестр – экзамен.  

1 семестр – 54 часа на аудиторные занятия. 

Лекции – 18 часов. 

Практические занятия – 54 часа 

 72  часа на самостоятельную работу. 

2.2. Для освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. В результате студенты должны  

знать:  

1. лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной юридической 

деятельности;  

2. структурные особенности иностранного языка, речи, стилей; правила построения 

определенного речевого высказывания на иностранном языке; 

 3. системные характеристики иностранного языка. 

 уметь:  

1. использовать особенности грамматического строя иностранного языка для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной юридической 

деятельности;  

2. пользоваться профессиональной лексикой на иностранном языке, включающей 

экономическую и юридическую терминологию;  

3. читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности. 

 владеть:  

1. лексико-грамматическим минимумом по юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной юридической 

деятельности;  

2. необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке .  

По окончанию курса монологическая и диалогическая речь студентов должна 

соответствовать следующим требованиям:  

1) быть адекватной коммуникативному намерению;  

2) отличаться связностью, логичностью, содержательностью, ясностью и 

выразительностью;  

3) обладать смысловой и структурной завершѐнностью;  

4) соответствовать языковой норме, прагматическим и социокультурным 

параметрам;  

5) соблюдать естественный темп говорения.  

III.   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
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Трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ или 144 академических часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является: 

 формирование личной физической культуры студента как системного 

качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего 

специалиста, способного реализовать ее в социально-профессиональной 

деятельности и в семье, а также 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 
1.2. Изучение дисциплины «Физическая культура» способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности; 

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную  

и спортивную практику; 

 содействие обеспечению успешной подготовки к

 будущей профессиональной деятельности через формирование 

профессионально важных физических и психофизиологических качеств личности; 

 формирование потребности студентов в систематических

 занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании; 

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование 

доступных средств физкультурно-оздоровительной и

 спортивной деятельности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную,

 психолого-педагогическую,      научно-методическую, 

теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма; 

 формирование навыков самостоятельной организации досуга  

с использованием средств физической культуры и спорта. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК) 

Код 
компетенции 

 
Наименование и (или) описание компетенции 

 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
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1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 

 социальную роль физической культуры в развитии личности; и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 значение здорового образа жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

Уметь: 

 методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

лечебной физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

 основными принципами физической культуры для повышения уровня 

физической подготовленности; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие, совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

 простейшими приѐмами самомассажа и релаксации; 

 приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной  программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 (Б1) учебного модуля «Физическая культура» на первом курсе. 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина по физической культуре и спорту 

реализуется в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы). 

Трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре 

1. Пояснительная  записка  по учебной дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре»   

Программа составлена с учѐтом основополагающих законодательных, 

инструктивных и программных документов, определяющих основную направленность, 

объѐм и содержание учебных занятий по  физической культуре в высшей школе: 
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– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г 

– Письмо Министерства образования РФ от 25.11.11. № 19-229 «О методических  

разработках учебных программ по предмету «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту»  Физической культуры и спорта в РФ до 2020г. 

-  Постановление Правительства РФ от 07.08.2009г. №101-Р 

– Приказ Министерства образования России «Об утверждении государственных 

Стандартов высшего профессионального образования» от 02.03.2000 г. № 686 (ред. От 

25.09.2003г.).  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 

2017 

-  Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 26.07.1994 г. № 777 

– Приказ Министерства образования РФ от 01.12.99 N 1025 «Об организации 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Приоритетными положениями данной программы являются: 

- повышение уровня теоретических знаний студентов в формировании навыков 

- достижение целостности знаний об организме человека, его культуре как системе 

норм, направленных на профессионально-личностное развитие будущего; 

- ориентация теоретического, методического и практического материала на обучения 

студентов умениям физической самоподготовки, самосовершенствованию средствами 

физической культуры; 

- учет профессиональной направленности вуза, кадрового состава и потенциала 

кафедры физической культуры и спорта, специфики организации учебного процесса 

и возможностей спортивной базы. 

В рабочей программе раскрываются цель и задачи предмета «Элективные курсы по 

физической культуре», основные положения организации физического воспитания в вузе, 

организационно-методические аспекты занятий физической культурой, средства и методы 

оздоровительной физкультуры, теоретические ценностные ориентиры студентов на 

физическую культуру и здоровый образ жизни, жизненно необходимые умения и навыки, 

профессиональная направленность физического воспитания и др., являясь составной 

частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода 

обучения, «Элективные курсы по физической культуре»,  входят в вариативный, но 

обязательный, раздел гуманитарного компонента образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре»  формирует у студентов 

компетенцию: ОК- 8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Результатом образования в области «Элективные курсы по физической культуре»  

должно быть создание устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и 

продуктивного стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, приобретении 

личного опыта творческого использования ее средств и методов, в достижении 

установленного уровня психофизической подготовленности. 

Элективные дисциплины  по физической культуре и спорту являются средством 

сохранения и укрепления здоровья человека, его физического совершенства, 
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рациональной формой использования свободного времени, повышения общественной и 

трудовой активности, формирования гармонически развитой личности. 

В высших учебных заведениях обучается значительное число студентов, которые по 

заключению медицинских комиссий и физкультурных врачей относятся к специальной 

медицинской группе. Как правило, у таких студентов, из-за длительного щадящего 

двигательного режима до поступления в вуз, наблюдается слабое развитие основных 

двигательных качеств, что влечет за собой крайне низкую работоспособность. Различные 

функциональные расстройства, осложнения после перенесенных заболеваний и травм, а 

отсюда и ограниченная двигательная активность, непосредственно отражаются на 

работоспособности студентов, их настроении, активном участии в общественной жизни.  

Организация и проведение занятий по дисциплине ««Элективные курсы по физической 

культуре»  требует особого внимания к студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

Программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»  направлена: 

- на реализацию принципа вариативности, более полной реализации личностно-

ориентированного подхода к образовательному процессу, на планирование содержания 

учебного материала с учетом состояния здоровья студентов, их физического развития и 

физической подготовленности, а также интереса к предметам «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре»; 

 - на реализацию принципа достаточности и структурной сообразности 

программного материала, его непосредственную ориентацию на общеприкладную и 

личностно-значимую физическую подготовку в сочетании с основными разделами 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- на приобретение студентами знаний, умений и навыков физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, проявляющихся в умении самостоятельно проводить занятия по 

укреплению здоровья, совершенствованию физического развития и физической 

подготовленности, как в условиях учебной деятельности, так и в различных формах 

активного отдыха и досуга. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ««Элективные курсы по физической культуре»  является обязательной 

дисциплиной вариативности части ОПОП, реализуемой в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. Дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

4. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»  студентов вуза 

является 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 профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Создание организационно-педагогических условий для формирования 

компетенций сохранения и укрепления своего собственного здоровья. 

- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

-  Организация системы физического воспитания для овладения системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
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психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте. 

- Организация системы физического воспитания для приобретения личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии. 

 - Создание организационно - педагогической основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений 

5. Объем дисциплины в академических часах  

На основе Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего 

образования в учебных планах вузов по всем направлениям высшего образования в 

вариативной части в цикле дисциплин по выбору предусмотрено выделение 328 часов на 

дисциплину «Элективные курсы по физической культуре» в обязательном порядке на весь 

период обучения с проведением итоговых аттестаций.  

Трудоемкость дисциплины 382 академических часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Социология»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социология» ввести студента в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры экономиста, расширить кругозор, обучить 

закономерностям экономического развития общества, научить прогнозировать 

события, причины конфликтных или кризисных ситуаций, а также их результаты. 

Задачи дисциплины: 

− развитие у обучаемых социологического мышления, 

− способности научно объяснять социальные явления и умения применять 

полученные значения в практической сфере, в том числе и в области 

внешнеэкономической деятельности; 

− усвоение обучаемыми ключевых понятий, категорий, терминов, составляющих 

методологическую основу современного социологического знания; 

− формирование у обучаемых представления об обществе как целостной 

социокультурной системе, функционирующей и развивающейся по определѐнным 

законам; 

− изучение истории становления и развития социологии, ознакомление обучаемых 

с новейшими достижениями мировой социологической мысли; 

− изучение социально-культурных особенностей и проблем трансформации 

современного российского общества, анализ возможных альтернатив его развития 

в будущем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  Б1.Б5 «Социология» входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. С одной стороны, данный курс 

углубляет и конкретизирует самые общие представления о социуме, полученные в курсе 

философии, с другой – дает более общие, теоретико-методологические знания по 

сравнению с теми, которые содержатся в учебных курсах по каждой из многочисленных 

специальных (частных) общественных наук (политология, психология, право и пр.). 
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Особое значение курс социологии имеет для подготовки специалистов в области 

юридической деятельности. Специалист такого профиля должен не только владеть 

профессиональными знаниями, но и обладать широким кругозором, знать закономерности 

развития общества, понимать причины конфликтных или кризисных ситуаций, 

прогнозировать события и их результаты. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 основные теории, 

понятия и модели 

социологии, 

специфику 

функционирования 

социальных 

институтов, природу 

возникновения 

социальных групп и 

социальных 

общностей. 
 

уметь анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе. 
 

 владеть 

качественными и 

количественными 

методами 

социологических 

исследований.   

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основными целями учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 

 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности и 

правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Достижение указанных целей позволит научить студента правильно и активно 

использовать современное законодательство для применения полученных знаний в 

будущей общекультурной и профессиональной компетенции. 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» на юридическом факультете имеет 

своей задачей дать студентам углубленное представление об арбитражном процессуальном 

праве, особенностях регулирования процессуальных отношений, возникающих в связи с 

рассмотрением и разрешением гражданских дел с участием, в основном, юридических лиц и 

граждан-предпринимателей в связи с их предпринимательской и иной экономической 
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деятельностью. 

Помимо этого, обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего 

круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участи в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление правового 

воспитания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в состав базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б.1 Б14 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция» 

и позволяет студентам овладеть основами знаний о наиболее общих принципах и методах 

правового регулирования в наиболее важных сферах общественных отношений, служит 

основой для выработки навыков юридического мышления, создаѐт фундамент для 

последующего изучения общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин 

специализации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент должен 

приобрести общекультурные и профессиональные компетенции. 

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

 охрана общественного порядка;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
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Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 
 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 природу и сущность арбитражного процесса; место арбитражного процессуального 

права в системе отраслей права; принципы арбитражного процессуального права; 

критерии определения подведомственности и подсудности дел арбитражным судам; 

возникновение, изменение и прекращение арбитражных процессуальных 

правоотношений, их состав; особенности исчисления процессуальных сроков; 

определение процессуальных расходов; специфику доказывания в арбитражном 

процессе; особенности подачи и возбуждения дела; порядок подготовки дела к 

судебному разбирательству и судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции; особенности применения в арбитражном процессе обеспечительных мер и 

примирительных процедур; специфику рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений; рассмотрение иных 

категорий дел, присущих арбитражному процессу; особенности пересмотра актов 

арбитражного суда; исполнительное производство; особенности разрешения споров, 

подведомственных арбитражным суда, третейским судом. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право»  
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» подготовлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования для подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

Изучение данного курса – необходимая составная часть подготовки 

высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции. 

Уголовно-исполнительное право как отрасль права, как теоретическое 

направление науки и как учебный курс, отражает объективные процессы и 

потребности общественного развития, а также уровень социально-политических 

условий государства в обеспечении эффективности деятельности учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых 

системного представления о правовом регулировании исполнения (отбывания) 

различных видов уголовных наказаний и применении к осужденным мер 

исправительного воздействия. 

Задачи дисциплины: 

▪  ознакомить обучаемых с  особенностями уголовно-исполнительной политики 

России и принципами уголовно-исполнительного законодательства и права; 

▪  дать знания о системе источников уголовно-исполнительного права, 

особенностях правового регулирования деятельности по исполнению наказаний; 

▪  выработать навыки и умения анализировать нормативные правовые акты, 

применять их в практической деятельности.  

Основная задача курса сводится к тому, чтобы привить студентам навыки 

научного юридического мышления, понимание ими содержания уголовно-

исполнительное права и тенденций его развития и совершенствования на 

современном этапе. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Уголовно-исполнительное право относится к обязательным дисциплинам  

блока Б 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению  40.03.01 

«Юриспруденция» и является логическим продолжением дисциплин «Теория права и 

государства», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право». Его изучение 

создает основу для последующей правоприменительной и нормотворческой 

деятельности обучаемых. 

Курс состоит из двух разделов. В Общей части освещаются теоретические 

вопросы правового регулирования исполнения уголовных наказаний. Особенностью 

данного раздела является углубленное изучение основных категорий уголовно-

исполнительного права: источники, принципы, нормы и правоотношения. 

Значительное внимание придается анализу уголовно-исполнительной политики, 

отраслевой науки, правового положения осужденных и других теоретических 

проблем, имеющих большое значение для практической деятельности уголовно-

исполнительной системы. 
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Особенная часть курса посвящена изучению правового регулирования 

конкретных направлений деятельности по исполнению уголовных наказаний, 

связанных и не связанных с лишением свободы, а также правовых основ содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, освобождения от наказания. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения курса уголовно-исполнительного права обучаемые 

должны: 

ЗНАТЬ: 

▪  необходимые термины и определения; 

▪  предмет, методы и систему курса «Уголовно-исполнительное право», 

основные этапы ее исторического развития; 

▪  место и роль курса в деятельности уголовно-исполнительной системы; 

▪  основы правового положения осужденных к уголовным наказаниям; 

▪  порядок применения к осужденным основных средств исправительного 

воздействия; 

▪порядок освобождения от отбывания наказания и социальной адаптации 

освобожденных; 

▪  проблемы исполнения наказания, обеспечения безопасности, порядка 

исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

▪  правовые основы исполнения всех видов уголовных наказаний; 

▪  основные принципы организации исполнения наказаний; 

▪  существующую систему учреждений и органов исполняющих уголовные 

наказания; 

▪  особенности организации режима в различных исправительных учреждениях 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«История отечественного государства и права»  

 

1.Цель дисциплины 

Целевое назначение учебной дисциплины состоит, во-первых, в формировании 

целостного представления о возникновении, становлении и развитии российского 

государства, особенностях его правовой системы и истории законодательства, а во-
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вторых, в обобщении и конкретизации сведений, полученных по теоретическим курсам, 

затрагивающим проблемы истории государства и права. 

Задачамикурса являются: 

 раскрытие места и значения данной учебной дисциплины в системе изучения 

отраслей права; 

 усвоение студентами исторических тенденций развития государства и права; 

 обучение комплексному восприятию учебного материала, методике сравнительного 

анализа, проблемному подходу к использованию источников; 

 формирование у студентов представления о закономерностях развития государства и 

права зарубежных стран в конкретных исторических условиях; 

 приобретение студентами навыков толкования различных источников права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к базовой 

(обязательной) части Блока Б1. «Дисциплины (модули)»  ОПОП ВО по направлению  

40.03.01 «Юриспруденция».  

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» занимает одно 

из ведущих мест в системе отраслевых юридических дисциплин, изучаемых в учебных 

заведениях высшего профессионального образования, принадлежит к числу 

фундаментальных юридических дисциплин. История отечественного государства и права 

тесно соприкасается, взаимодействует с целым рядом сугубо юридических дисциплин. С 

общей теорией государства и права наиболее активное: история отечественного 

государства и права использует сформулированные ею категории и понятия при анализе 

государственно-правовых явлений прошлого. С отраслевыми юридическими науками, 

такими как конституционное, гражданское, уголовное право, связь выражается в том, что 

история отечественного государства и права прослеживает исторические судьбы 

изучаемых институтов, историческую практику использования этих институтов. Знание 

истории отечественного государства и права открывает возможности для сравнительного 

правоведения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  
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- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

 природу и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

 исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права зарубежных стран; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

Компетенции по истории отечественного государства и права 

ПК-2, ПК -4, ПК- 5 ПК -6 ПК-9  

Трудоемкость дисциплины 8 зет или 288академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Нотариат»  

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения учебной дисциплины «Нотариат РФ» является получение 

систематизированных знаний о правовом регулировании и особенностях нотариального 

делопроизводства в Российской Федерации, выработка практических навыков 

составления документов, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации. Задачи дисциплины: – закрепление раннее полученных знаний при 

изучении гражданского законодательства; – изучение Основ законодательства о 

нотариате; – анализ совершаемых нотариусом нотариальных действий. – изучение и 

анализ судебной практики, касающейся деятельности нотариусов  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.9 Нотариат РФ» относится к вариативной 

части, дисциплины по выбору.  
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1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «теория государства и права»; 

«конституционное право»; «гражданское право»; «административное право».  

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций:  

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК 1); способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК 2); способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК 3); способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 4); способен применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК 5); способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства ПК 6); владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК 7); готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК 8); способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК 13); готов 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 (ПК 14);  

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Жилищное право»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями учебной дисциплины «Жилищное право» являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 

 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности 

и правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Курс «Жилищное право» рассчитан на студентов, имеющих начальную 

теоретическую подготовку в области юриспруденции, знакомых с правовым 

терминологическим аппаратом. Задачами курса являются: изучение жилищных 

правоотношений, выявление специфических черт отраслевого метода, раскрытие 

предпосылок для определения понятия «жилое помещение» Кроме того, что не 

маловажно, анализ специфики режима помещений при договорах найма, а также 



57 
 

применительно к общежитиям, домам маневренного фонда, служебным помещениям и 

иным помещениям специализированного жилищного фонда, помещениям в ЖК и ЖСК, 

рассмотрение специфики управления многоквартирными домами и особенности 

получения жилых помещений в пользование и приобретения их в собственность на 

основании различных сделок и др. 

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Помимо указанных задачами изучения дисциплины являются, во-первых, изучение 

норм жилищного права и практики их применения, во-вторых, изучение жилищного права 

как науки с выработанными ею понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участи в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление 

правового воспитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла 

программы высшего профессионального образования и позволяет студентам овладеть 

основами знаний о наиболее общих принципах и методах правового регулирования в 

наиболее важных сферах общественных отношений, служит основой для выработки 

навыков юридического мышления, создаѐт фундамент для последующего изучения 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  
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 охрана общественного порядка;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 понятие жилищного права и жилищного законодательства в современных условиях; 

понятие и виды жилых помещений, порядок отнесения помещения к жилым и 

порядок признания жилого помещения непригодным для проживания; виды 

жилищных фондов; особенности предоставления жилого помещения по договору 

социального найма: категории лиц, имеющих право на получение социального 

жилья, порядок определения малоимущего состояния семьи (одиноко 

проживающего гражданина) для постановки на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, порядок заключения договора социального найма, элементы 

договора; особенности заключения договоров коммерческого найма; порядок 

пользования жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов; особенности 

пользования жилым помещением, принадлежащим гражданину на праве 

собственности; индивидуальное строительство и участие в долевом строительстве 

многоквартирных домов; реализация права долевой собственности на объекты 

общего пользования в многоквартирных домах; способы управления 

многоквартирными домами; сделки, совершаемые с жилыми помещениям; платежи 

в жилищной сфере.  

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Налоговое право»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями учебной дисциплины «Налоговое право» являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 

 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности 

и правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Помимо этого, цель изучения курса состоит в овладении систематизированными 

знаниями о сущности налогов, организации налоговой системы страны, особенностях 

правоотношений, возникающих в сфере налогообложения, особенностях установления, 

исчисления и уплаты основных видов налогов и сборов, установленных налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Достижение указанных целей позволит научить студента правильно и активно 

использовать современное законодательство для применения полученных знаний в 

будущей общекультурной и профессиональной компетенции. 

Изучение дисциплины «Налоговое право» на юридическом факультете 

способствует формированию у будущих юристов теоретических знаний в области 

налогообложения. 

Помимо этого, обеспечение вышеуказанных целей основано на решении 

следующего круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 
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Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участи в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление 

правового воспитания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой (обязательной) части 

профессионального цикла программы высшего профессионального образования Б.1Б.21 

ОПОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» цикла и позволяет студентам 

овладеть основами знаний о наиболее общих принципах и методах правового 

регулирования в наиболее важных сферах общественных отношений, служит основой для 

выработки навыков юридического мышления, создаѐт фундамент для последующего 

изучения общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

 охрана общественного порядка;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
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причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 место и роль налогов в системе рыночной экономики; принципы налогообложения; 

порядок установления и введения налогов; систему налогов, сформированную в РФ; 

виды налогов; основные понятия курса, такие как: налогоплательщик, объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, ставка налога, налоговые льготы, 

налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

особенности учета налогоплательщиков, порядок проведения налоговых проверок; 

специфику исполнения налоговой обязанности; виды налоговой ответственности за 

совершение нарушений налогового законодательства; порядок защиты прав 

налогоплательщиков; основные налоговые обязательства, возлагаемые на 

юридических и физических лиц, их общую характеристику; особенности 

применения специальных налоговых режимов. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 5 зет или 180 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Право социального обеспечения»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основными целями учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 
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 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности 

и правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Право социального обеспечения адресовано всему населению, оно сопровождает 

каждого человека с момента его рождения и до конца жизни, поскольку в основу 

возникновения правовых отношений в сфере социального обеспечения положены такие 

события, как рождение человека, его смерть, болезнь, старость, безработица, нуждаемость 

в социальной поддержке во всех случаях, когда она необходима человеку в силу 

обстоятельств, не зависящих от него.  

Знание норм этой отрасли позволит своевременно и в полной мере воспользоваться 

социальной защитой, адресованной человеку, а в случае необходимости – юридически 

грамотно защитить свои права. 

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участи в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление 

правового воспитания. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в состав базовой 

(обязательной) части профессионального цикла Б.1 Б26 ОПОП ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» и позволяет студентам овладеть основами знаний о наиболее общих 

принципах и методах правового регулирования в наиболее важных сферах общественных 

отношений, служит основой для выработки навыков юридического мышления, создаѐт 

фундамент для последующего изучения общепрофессиональных, специальных дисциплин 

и дисциплин специализации. 

Любую самостоятельную отрасль права, необходимо отграничивать от других 

отраслей, регулирующих смежные отношения. Для права социального обеспечения 

такими являются трудовое, административное и финансовое право. 

Административное право. Отношения между различными органами 

государственного управления (в связи с их исполнительно-распорядительной 

деятельностью по организации социального обеспечения) включаются в предмет 

административного права. 
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Финансовое право. Отношения, связанные с образованием и расходованием средств 

различных государственных фондов — Пенсионного, Фонда социального страхования, 

Фонда обязательного медицинского страхования, — не являются предметом права 

социального обеспечения, а относятся к финансовому праву. 

Гражданское право. В последние годы в России наблюдается значительный рост 

числа негосударственных пенсионных фондов, что создает предпосылки для 

формирования разветвленной сети дополнительного пенсионного обеспечения. 22 апреля 

1998 г. был принят Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», 

закрепляющий правовой статус таких некоммерческих организаций. Однако 

исключительным видом их деятельности является негосударственное пенсионное 

обеспечение участников конкретного фонда на основании договоров о негосударственном 

пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда. Таким образом, указанные 

отношения следует считать гражданско-правовыми и не имеющими отношения к праву 

социального обеспечения. 

Трудовое право. Право социального обеспечения хотя и связывает определенные 

виды обеспечения с наличием у гражданина трудовых отношений в настоящем или 

прошлом, однако в их содержание не вмешивается, а потому может существовать 

параллельно, вытекать из них либо предоставляться независимо. Общими для трудового 

права и права социального обеспечения являются вопросы, связанные с трудовым стажем 

— общим, специальным, страховым. Специальный стаж в трудовом праве является одним 

из условий продвижения по службе. В праве социального обеспечения специальный 

страховой стаж необходим для назначения пенсий за выслугу лет, а также пенсий по 

старости в связи с особыми условиями труда. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студент 

должен приобрести общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 понятие социального обеспечения, функции социального обеспечения; принципы 

права социального обеспечения; особенности финансирования социального 

обеспечения; виды правоотношений в сфере права социального обеспечения, 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений; понятие и 

виды трудового стажа; виды пенсий; особенности исчисления размера 
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предусмотренных пенсионным законодательством пенсий; специфику отношений в 

сфере социального страхования; виды пособий и порядок обращения за ними; 

предоставление социальной помощи; социальное обслуживание отдельных 

категорий граждан; медицинское обслуживание населения в рамках обязательного 

медицинского страхования; оказание лекарственной помощи. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Римское право»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении курса «Римское право» задача ограничивается правом частным. Вне 

поля зрения остаются вопросы римского публичного права, включая государственное, 

уголовное и уголовно-процессуальное (по современной тематике).  

Римское частное право является практически ориентированной дисциплиной, 

которая служит не только целям воспитания высокой профессиональной культуры 

современного юриста, но и потребностям формирования его как специалиста – практика. 

В связи с этим целью учебной дисциплины является не только изучение исторических 

аспектов римского права, но и формирование у студентов базовых знаний в области 

гражданского права, развитие юридического мышления и повышение общетеоретического 

уровня подготовки будущего правоведа. 

Одна из задач курса состоит в том, чтобы выработать в изучающем римское право 

юридическое мировоззрение, т.е. способность видеть тот или иной факт (случай) через 

призму права, в его юридической интерпретации, включая вопрос о соответствии или 

противоречии закону, соответствии или противоречии его духу, его цели и даже такому 

критерию действенности права, каким является критерий нравственный. 

Задачи дисциплины:  

 изучение возникновения и эволюции источников и институтов римского частного 

права; 

 выявление характерных особенностей институтов римского частного права; 

 понимание феномена рецепции римского права и ее этапов; 
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 выявление общего и особенного в римском частном праве и современном римском 

праве; 

 сравнительный анализ институтов римского частного права и аналогичных 

институтов в правовых системах Древнего мира и Средневековья; 

 анализ влияния римского права на правовые системы современности, в том числе 

на право современной России. 

Изучение Римского права, имеющего прекрасно развитую юридическую технику, 

позволит будущим юристам приобрести навыки по разграничению и формулированию 

юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей 

законотворческой работы, и в конечном счете выработать юридическое мировоззрение, 

познакомиться с основами ораторского искусства, сформировать правильную речь, а 

также выработать способность кратко и доказательно составлять документы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла Б.1 В. 

ОД.14 ОПОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и позволяет студентам 

овладеть основами знаний о наиболее общих принципах и методах правового 

регулирования в наиболее важных сферах общественных отношений, служит основой для 

выработки навыков юридического мышления. 

Дисциплина «Римское право» представляет собой методологическую основу 

профессионального юридического образования и является введением в курс современного 

гражданского права, способствуя развитию юридического мышления слушателей, 

обучающихся по специальности юриспруденция 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины «Римское право» и права студент должен 

приобрести общекультурные и профессиональные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В рамках изучения курса студенты должны: 

знать: 

 значение и происхождение фундаментальных понятий римского частного права; 

 систему источников римского частного права и значение каждого из них в 

формировании римского частного права; 

 основные институты римского частного права во взаимосвязи и взаимодействии; 

 классификацию юридических фактов; требования, предъявляемые к сделкам; 

 исторические формы гражданского процесса в Древнем Риме, понятие и значение 

исков в осуществлении защиты гражданских прав; 



66 
 

 правовое положение лиц в римском частном праве, изменения в их правовом 

положении на  протяжении истории Древнего Рима;  

 понятие и виды вещных прав; 

 основания возникновения и прекращения, содержание и способы защиты вещных 

прав; 

 понятие и содержание обязательства, стороны в обязательстве, основания 

возникновения обязательств, правила исполнения обязательств,  гарантии 

исполнения обязательств, правовые последствия нарушения обязательств;  

 понятие и развитие контрактного права, классификацию контрактов; 

 юридическую характеристику отдельных видов контрактов и обязательств как бы 

из контракта; 

 основания возникновения и содержание обязательств из частных деликтов и как бы 

из деликтов; 

 принципы наследственного права, виды наследования (наследование по закону и 

по завещанию), правила принятия наследства,  легаты и фидеикомиссы. 

уметь: 

 свободно оперировать основными понятиями и категориями римского права; 

 выявлять влияние конкретных исторических событий и условий государственного 

развития Древнего Рима на возникновение основных правовых институтов и их 

изменения; 

 анализировать памятники римского права; 

 решать практические задания с использованием нормативно-правового материала; 

иметь навыки: 

 работы с источниками, анализа правовых предписаний римского права и 

институтов современного гражданского права, правильного использования 

юридической терминологии. 

Обязательный минимум содержания профессиональной программы по 

дисциплине «Римское право»: 

 роль римского права в истории права; 

 источники римского права; 

 обычное право и закон;  

 деятельность юристов; 

 иски; 

 правовое положение римских граждан и других субъектов римского права; 

 римская семья; 

 вещные права; 

 содержание права собственности; 

 сервитуты, эмфитевзис и суперфиций; 

 обязательственное право; 

 виды договоров; 

 исполнение обязательств и ответственность за неисполнение; 

 право наследования по завещанию и по закону; 

 легаты и фидеикомиссы; 

 рецепция римского права. 

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Семейное право»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями учебной дисциплины «Семейное право» являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 

 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности 

и правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. Одной из таких сфер является семья, 

представляющая собой его «естественную и основную ячейку». Поэтому в юридическом 

образовании возрастает роль преподавания семейного права 

Целью преподавания дисциплины «Семейное право» является также обучение 

студентов основным положениям правового регулирования семейных отношений, 

обеспечение подготовки квалифицированных профессионалов в области юриспруденции 

в соответствии с государственным стандартом.  

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Помимо указанных задачами изучения дисциплины являются, во-первых, изучение 

норм семейного права и практики их применения, во-вторых, изучение семейного права 

как науки с выработанными ею понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участи в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление 

правового воспитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла 

программы высшего профессионального образования и позволяет студентам овладеть 

основами знаний о наиболее общих принципах и методах правового регулирования в 

наиболее важных сферах общественных отношений, служит основой для выработки 

навыков юридического мышления, создаѐт фундамент для последующего изучения 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. 



68 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

 охрана общественного порядка;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 действующие нормы семейного права о порядке и условиях заключения и 

прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей, 

алиментных обязательствах членов семьи, о формах устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, особенностях семейных отношений с участием 

иностранного элемента.  

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация–экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Страховое право»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями учебной дисциплины «Страховое право» являются: 

 формирование и развитие навыков ориентированных на разработку и реализацию 

правовых норм; 

 изучение правовых механизмов направленных на обеспечение режима законности 

и правопорядка; 

 формирование навыков по преподаванию правовых дисциплин и воспитанию 

населения в духе общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания. 

Целями преподавания дисциплины «Страховое право» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области страхования: создание 

комплексного представления о правовом регулировании, состоянии в настоящий момент и 

перспективах развития страхования в Российской Федерации, уяснение студентами общих 

положений, принципов страхования и особенностей отдельных его видов. 

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

 уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

 обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

 формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

 формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Помимо указанных задачами изучения дисциплины являются, во-первых, изучение 

норм страхового права и практики их применения, во-вторых, изучение страхового права 

как науки с выработанными ею понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями. 
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Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин, осуществление 

правового воспитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина входит в состав вариативной части профессионального цикла 

программы высшего профессионального образования и позволяет студентам овладеть 

основами знаний о наиболее общих принципах и методах правового регулирования в 

наиболее важных сферах общественных отношений, служит основой для выработки 

навыков юридического мышления, создаѐт фундамент для последующего изучения 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

Страхование является одной из древнейших категорий. Переход к рыночным 

формам хозяйственной деятельности, появление новых самостоятельных субъектов 

гражданского оборота, сужение сферы влияния государства на их деятельность, развитие 

частной собственности привело к активному развитию страхового рынка в Российской 

Федерации: создаются негосударственные страховые организации, расширяется сфера 

действия страхования, совершенствуются страховые технологии. Кроме обеспечения 

стабильности гражданского оборота, страхование компенсирует полностью или сводит к 

минимуму последствия изменения материального, социального положения физических 

лиц. 

Введение самостоятельного курса, посвященного проблемам страховых 

правоотношений, является лучшим свидетельством преодоления долгое время 

существовавшей недооценки роли и значения страхования как механизма обеспечения 

стабильности материального благополучия граждан и финансового положения 

юридических лиц. Важность глубокого освоения правового инструментария страховой 

деятельности особенно актуальна в условиях стремительного развития рыночных 

отношений. Сегодня страхование превратилось во всеобщее универсальное средство 

страховой защиты всех форм собственности, доходов и других интересов 

предпринимателей, организаций, граждан. В условиях современного общества 

страхование – это мощный фактор существенного повышения инвестиционного 

потенциала, увеличения и приумножения достояния и богатства нации. 

Страховое право представляет собой комплексный правовой институт, нормы 

которого регулируют общественные отношения, складывающиеся в процессе 

образования, распределения и использования страховых фондов денежных средств. 

Основная часть отношений в области страхования регулируется нормами 

финансового и гражданского права. При этом следует отметить, что часть отношений 

регулируется нормами административного права, права социального обеспечения и 

другими отраслями права. 

Являясь дисциплиной курса «Гражданское право», страховое право изучается в 

тесной взаимосвязи с курсами «Гражданское процессуальное право», «Коммерческое 
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право», «Российское предпринимательское право», «Гражданский процесс». В программу 

этой дисциплины включены актуальные проблемы теории договорного страхового права и 

вопрос применения на практике норм отечественного законодательства в области 

страхования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины «Страховое право» студент должен приобрести 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

В рамках изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 действующие нормы страхового права; участников страховых отношений: 

страховщиков, страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных лиц, 

страховых посредников, - их права и обязанности в договорах страхования; 

основных категории договора страховании, такие как: страховая стоимость, 

страховая сумма, риск в страховании, страховая премия и страховые взносы; 

порядок расчета и выплаты страхового возмещения; формы личного участия 

страхователя в несении ответственности по риску; характеристику личного 

страхования, страхования имущества, ответственности, предпринимательского 

риска; особенности заключения и содержания данных видов договоров страхования; 

специфику перестрахования.  

Уметь: 

 толковать и применять положения нормативно-правовых и правоприменительных 

актов в сфере страхования; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых и правоприменительных 

актов в сфере страхования; 

 составлять проекты договоров страхования; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками:  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий;  

 реализации норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 
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Промежуточная аттестация– зачет 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является сформирование у студентов 

системы знаний о правовой регламентации и практике применения норм, посвященных 

договорным и внедоговорным обязательствам, а также охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и возникающих при наследовании имущества.  

Задачи:  

– глубокое освоение основных гражданско-правовых категорий и конструкций;  

– изучение основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и 

проверенных многолетней практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с 

научным анализом действующего гражданского законодательства и практики его 

применения;  

– анализировать усвоение общепризнанных цивилистических положений и умение 

самостоятельно анализировать их различное конкретное законодательное оформление;  

– овладение основными навыками практического использования гражданско-правовых 

средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б. 3 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса «Гражданское право», студент должен знать основные 

положения теории права об источниках права, порядке их вступления в силу, 

опубликования; о правовой норме и ее структурных элементах; о соотношении 

материальных и процессуальных отраслей права; о месте и роли материального права в 

правовой действительности; систему судебных органов власти, иных правоохранительных 

органов государства, их основные функции; основные формы защиты субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: международное частное право; гражданский процесс; 

предпринимательское право; арбитражный процесс; земельное право; коммерческое 

право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 16 зет или 576 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Гражданский процесс»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Гражданский процесс» предполагает формирование и развитие у студентов 

общего представления и знаний о функционировании гражданского судопроизводства; 

знания о нормах, регулирующих гражданское судопроизводство, об институтах 

гражданского процессуального права. Изучение дисциплины преследует также цель 

показать тенденции развития гражданского процессуального права, ознакомить с 

основными проблемами доктрины и практики гражданского процесса. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у мировых судей;  

-формирование представления у студентов о системе правоотношений, которые 

складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел;  

- изучение положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, проблемы 

подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение основных институтов 

гражданского процессуального права, а именно представительство, общие правила 

доказывания, процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные расходы, 

ответственность; - анализ стадий гражданского процесса и основных постановлений суда;  

- развитие навыков составления и использования процессуальных документов в 

профессиональной деятельности;  

- изучение и анализ судебной практики для правильного применения норм гражданского 

процессуального законодательства; - овладение понятийным аппаратом гражданского 

процессуального права;  

- воспитание правовой культуры и развитие правосознания у студентов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Изучение дисциплины 

«Гражданский процесс» основывается на знаниях, полученных студентами при изучении 
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курсов «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право», «Трудовое право», «Семейное право» и некоторых других. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: международное частное право; арбитражный процесс; 

исполнительное производство; нотариат. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся в соответствии с образовательным 

стандартом ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция» готовится к следующим видам 

деятельности,:  

Виды профессиональной деятельности  

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:  

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

охрана общественного порядка;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

экспертно - консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы документов.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1.Общекультурные (ОК):  

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

2.Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1);  

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3);  

способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5)  

3. Профессиональные компетенции (ПК)  

в правоприменительной деятельности:  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 
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способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК- 6);  

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

в правоохранительной деятельности:  

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

Трудоемкость дисциплины 6 зет или 216академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» призвана обеспечивать общую 

теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».  

Цели ее изучения:  

1) усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях;  

2) получить представление об основных категориях, отражающих особые свойства 

государства и права;  

3) уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практической 

деятельности. 

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

- уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

- обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

- формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

- умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

- формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б. 3 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Она является основополагающей теоретической учебной дисциплиной в системе 

юридического образования.  С одной стороны, без ее  изучения невозможно успешное 

освоение отраслевых юридических наук. А с другой стороны, она  выступает своего рода  

обобщающей дисциплиной по отношению к  отраслевым юридическим дисциплинам 

государственно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового направлений.    

Изучение  теории государства и права должно строиться на основе знаний  

приобретенных студентом  в результате  успешного освоения  им в средней школе таких 

предметов (дисциплин), как «история» и «обществознание. Положительным фактом 

следует считать предшествующее обучению в вузе изучение студентом дисциплин 

«правоведение» и «основы права» в средних и средних специальных учебных заведениях. 

Приступая к изучению теории государства и права обучающийся уже  должен обладать 

начальными знаниями  о  базовых философских и правовых понятиях и терминах, уметь с 

их помощью  анализировать отдельные события и факты из исторического прошлого, 

выделять связи и зависимости между ними. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Успешное освоение курса «теория 

государства и права» будет способствовать изучению конституционного, 

административного, уголовного, гражданского права, а также других отраслевых 

дисциплин, глубокое и последовательное изучение которых невозможно  без овладения 

категориальным аппаратом  теории государства и права.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

Виды профессиональной деятельности  

Нормотворческая деятельность:  

участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры  

в правоохранительной деятельности:  

уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина;  

выявление, оценка коррупционного поведения и содействие его пресечению;  

в экспертно-консультационной деятельности:  

толкование различных правовых актов  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

1. Общепрофессиональные (ОПК):  

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3);  
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способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4);  

2. Профессиональные (ПК):  

в нормотворческой деятельности  

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

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 (ПК-14);  

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины 8 зет или 288 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 
 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Уголовный процесс»  

1.Цели и задачи   дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является формирование правовой 

культуры и правового мышления. 

Программа учебной дисциплины «Уголовный процесс»  предназначена для реализации 

государственных требований к уровню подготовки бакалавров по специальности 

«Юриспруденция. 

Программа разработана на базе Конституции РФ, Уголовно-процессуального кодекса  

РФ, Федеральных конституционных законов и других законодательных актов. 

Знания  и умения, полученные  студентами в ходе изучения  курса, могут применяться ими во 

время работы  в органах дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда, адвокатуре. 

В целях закрепления теоретических знаний рекомендуются решения практических задач 

и составление отдельных процессуальных документов. Рекомендована и программа 

самостоятельной работы; в качестве одного из отчетных предусмотрено составление макета 

уголовного дела. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б 1 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса «Уголовный процесс», студент должен знать основные положения 

теории права об источниках права, порядке их вступления в силу, опубликования; о правовой 

норме и ее структурных элементах; о соотношении материальных и процессуальных отраслей 

права; о месте и роли не материального права в правовой действительности; систему судебных 
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органов власти, иных правоохранительных органов государства, их основные функции; 

основные формы защиты  прав и охраняемых законом интересов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: криминалистика, предварительное расследование. 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате  изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов  субъектов, уголовно-

процессуальных правоотношений. 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и  

возникшие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые  нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные  юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

- выявлять, давать оценку и  содействовать  пресечению  коррупционного поведения. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами  профессиональной  деятельности; 

-  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

- навыками  реализации норм материального и процессуального права; принятия  необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины 8 зет или 288 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Предварительное расследование»  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ст. 6) определяют 

назначение уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов граждан и 

организаций, потерпевших от преступления; уголовное преследование лиц, совершивших 

преступление и назначение им справедливого наказания; отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Из этого определения видно, что вся деятельность суда, прокурора, следователя, 

дознавателя  и органа дознания, прежде всего, направлена на установление фактических 

обстоятельств дела в точном, полном и объективном соответствии с действительностью, 

т.е. на установлении истины по делу.  

В связи с этим труд следователей и дознавателей, вся работа следственного 

подразделения и подразделения дознания должны быть правильно организованы, для чего 

необходимо знать основные принципы, формы и методы такой организации. Важное 

значение имеет специализация, работа группы следователей и дознавателей, 

взаимодействие следователя и органов дознания, участие общественности, планирование. 

Низкие результаты в работе, недостатки и просчеты часто обусловлены неумением 

и незнанием. Поэтому должно быть постоянным и внимание к профессиональной 

подготовке личного состава следственных подразделений и подразделений дознания. От 

правильной организации обучения зависит уровень их деловой квалификации, развитие у 

них необходимых навыков, способность самостоятельно и на высоком профессиональном 

уровне выполнять возложенные на них обязанности. 

Учебный курс "Предварительное расследование" предусматривает чтение лекций, 

проведение семинарских занятий, организацию самостоятельной работы студентов. 

Тематика лекционного курса построена в соответствии с логическим переходом от темы к 

теме. 

Изучение курса осуществляется в соответствии с целевой установкой. Главное 

отличие методики изучения курса на заочном отделении от методики изучения курса на 

очном отделении состоит в увеличении доли самостоятельной работы в общем объеме 

учебных часов, выделенных на курс. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, и включается в 

дисциплины по выбору. Дисциплина тесно взаимосвязана с уголовным правом, 

криминалистикой, уголовным процессом. 

3. Требования к усвоению дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- Формы профессионального обучения следователя и дознавателя; 

- Организацию работы следователей и дознавателей по принципу специализации; 

- Принципы взаимодействия следователей и органов дознания; 
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- Организацию разрешения заявлений и сообщений о преступлениях и первичного 

этапа расследования; 

- Организацию профилактической работы. Использование помощи 

общественности; 

- Как проводиться дознание в сокращенной форме. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Проблемы теории государства и права»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» призвана обеспечивать 

завершающую теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция».  

Цели ее изучения:  

1) систематизировать комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях;  

2) опосредовать представления об основных категориях, отражающих особые свойства 

государства и права;  

3) уяснить и уметь разъяснить значение общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности. 

Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга задач:  

- уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

- обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

- формирование навыков по использованию актуальных рациональных приѐмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

- умение делать теоретические обобщения, практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 
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- формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Разрешение приведѐнных задач способствует формированию навыков и умений в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов: экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.5 «Проблемы теории государства и права» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению  

40.03.01 «Юриспруденция». Она является завершающей теоретической учебной 

дисциплиной в системе юридического образования.  Она  выступает своего рода  

обобщающей дисциплиной по отношению к  отраслевым юридическим дисциплинам 

государственно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового направлений.    

Изучение  проблем теории государства и права должно строиться на основе знаний,  

приобретенных студентом  в процессе обучения в высшей школе.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Успешное освоение курса «проблемы 

теории государства и права» будет способствовать систематизации всего изученного 

материала на протяжении всего курса обучения.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  
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- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика»  

1. Цели и задачи курса 

Целью дисциплины является целенаправленное формирование у студента специальных 

навыков и умений практического следоведения, а также представления об особенностях 

практической деятельности работников ОВД, в частности следователей, экспертов-

криминалистов, работников органов дознания и др. 

Основная задача криминалистики как учебной дисциплины – научить студентов 

мыслить и действовать криминалистически, с учетом приобретенных знаний, навыков и 

умений, успешно решать ответственные задачи, на практике пользуясь полученными знаниями 

в области стратегии, тактики, технологии практического следоведения, т.е. 

криминалистическими знаниями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б 1 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса «Криминалистика», студент должен знать основные положения 

теории права об источниках права, порядке их вступления в силу, опубликования; о правовой 

норме и ее структурных элементах; о соотношении материальных и процессуальных отраслей 

права; основные формы защиты  прав и охраняемых законом интересов. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Полученные в процессе обучения дисциплины ―Криминалистика‖ знания позволят 

студентам уметь: 

- анализировать и оценивать розыскную и доказательственную информацию по 

конкретным уголовным делам, в том числе в масштабе региона, определять исходные 

следственные ситуации, анализировать влияющие на них факторы; 

- обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; 

- овладеть методами предварительной проверки заявлений о преступлениях; 

- уметь организовывать следственно-оперативную группу для выезда на место 

происшествия и руководить ее деятельностью; 

- использовать технико-криминалистические средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступлений; 

- предварительно изучать источники розыскной и доказательственной информации и 

использовать их в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; 

- выдвигать и обосновывать криминалистические версии, и на их основе 

планировать расследование преступлений; 

- овладеть тактическими приемами производства отдельных следственных действий, 

организовывать их проведение; 
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- взаимодействовать с органами дознания и должностными лицами иных служб 

органов внутренних дел, прокуратуры и ФСБ, использовать помощь общественности, 

средств массовой информации в расследовании преступлений; 

- использовать помощь специалистов в процессе расследования уголовных дел, 

назначать экспертизы, оценивать их результаты; 

- составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства и рекомендациями криминалистики; 

- пользоваться информационно-поисковыми системами технико-

криминалистического назначения; 

- принимать решения, направленные на предупреждение преступлений по 

материалам расследования, и реализовывать их; 

- использовать нормативные документы, регламентирующие деятельность ОВД в 

сфере применения криминалистических средств и методов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины 5 зет или 180 академических  часа. 

Промежуточная аттестация–экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

История государства и права зарубежных стран относится к общественным наукам, 

которые получили название историко-правовые, так как они имеют отношение, как к 

науке истории, так и к науке о государстве и праве. По своему характеру история 

государства и права зарубежных стран – правовая, юридическая наука и учебная 

дисциплина, поэтому она входит в число основных учебных курсов, которые 

представляют собой неотъемлемую часть и необходимый элемент высшего юридического 

образования. 

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является усвоение представления об исторических закономерностях развития государства 
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и права у различных народов нашей планеты. Эта наука даѐт возможность не только 

глубже понять реалии современности на основе мирового социального опыта, но и 

выявить основные направления дальнейшего развития государства и права различных 

стран. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о развитии государства и права 

у народов важнейших стран нашей планеты, как в прошлом, так и в настоящем времени; 

- структурировав информацию о развитии государства и права в различные периоды 

истории, дать студентам общие сведения о государственно-правовых явлениях и 

процессах присущих тому или иному обществу на различных этапах его развития; 

- ознакомить студентов с современными процессами в государственно-правовой 

сфере различных зарубежных стран;  

- сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния политико-

правовой организации современного общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла Б. 3 ОПОП ВО по 

направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина адресована студентам первого 

курса очной и заочной формы обучения. 

Изучению дисциплины предшествуют предметы гуманитарного цикла, изучаемые в 

средней школе (всеобщая история, отечественная история, обществознание). История 

государства и права зарубежных стран теснейшим образом связано с другими 

юридическими дисциплинами и, прежде всего, – с историей государства и права России, 

конституционным правом зарубежных стран. Данная дисциплина в соответствии с 

образовательным стандартом РФ ориентируется на традиционную страноведческую схему 

с учетом новейших концепций цикличной динамики мировых и локальных цивилизаций. 

Очевидна взаимосвязь изучаемой науки с теорией государства и права, однако при 

изучении истории государства и права более широко используется сравнительно-

исторический метод. И в этом смысле очевидна ее прямая связь с историей, особенно 

всеобщей. А такая категория как государство является глобальной и рассматривается как 

отмеченными выше науками, так и другими: политологией, социологией, философией. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению специальных 

отраслевых юридических дисциплин профессиональной части общеправового цикла Б 3 

(конституционное, гражданское, уголовное право и уголовный процесс).  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.   

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК)  и 

профессиональными (ПК) компетенциями:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 
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способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» обучающийся должен: знать: особенности государственного и правового развития 

зарубежных стран; роль государства и права в политической системе общества, 

общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права; уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникновение в связи с 

ними правовых отношений; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; самостоятельно работать над повышением своих познаний в области истории 

государства и права; владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

Трудоемкость дисциплины 7зет или 252 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право»  

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать знания у студентов по вопросам государственно-

правового регулирования: месте и значении конституционного права в системе отраслей 

российского права; системе конституционного права, специфике его предмета и метода; 

об основах конституционного строя; о правовом статусе личности; об особенностях 

федеративных отношений в российском государстве; о системе органов публичной 

власти; о формах непосредственного народовластия в Российской Федерации.  

Основной задачей конституционного права как учебной дисциплины является 

подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли. 

Задачи освоения дисциплины «Конституционное право» 

в нормотворческой деятельности:  

сформировать навыки разработки правовых актов; 

в правоприменительной деятельности:  

сформировать навыки применения и толкования норм конституционного права России; 

способствовать формированию навыков юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;   

в правоохранительной деятельности:  

способствовать готовности студента к выполнению должностных обязанностей  по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
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государства, иметь способность  уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина;   

         в экспертно-консультационной деятельности:  

формировать способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации.       

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право» обучающийся должен: 

 З н а т ь : 

 - общие категории и понятия конституционного права, а также специальные термины, 

применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 

 - специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

конституционно-правовых отношений; 

 - источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;  

- значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 

развития;  

- значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; 

 - конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы 

экономической, общественно-политической и духовно культурной деятельности в 

Российской Федерации;  

- основы правового положения личности; вопросы института гражданства Российской 

Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; способы защиты прав и свобод личности;  

- федеративное устройство России, основные этапы его развития; принципы современного 

российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации;  

- конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления;  

У м ет ь:  

- обобщать полученные знания в области конституционного права; - правильно применять 

теоретические знания по конституционному праву, в том числе свободно оперировать 

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; 

 - правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового регулирования общественных отношений;  

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права;  

- толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

 - анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

 - принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; 
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 - применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 

органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления;  

В л а д е т ь :  

- конституционно-правовой терминологией;  

- навыками характеристики соответствующих общественных отношений;  - навыками 

отбора, поиска, анализа, обобщения и толкования источников конституционного права;  

- пониманием основных принципов конституционализма и его значимости для 

обеспечения социального прогресса;  

- навыками выявления особенностей конституционно-правового закрепления различных 

институтов конституционного права, их достоинств и недостатков;  

- навыками работы с законопроектами, законами различных уровней, решениями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иными источниками 

конституционного права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

З н а т ь :  

- общие категории и понятия конституционного права, а также специальные термины, 

применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 

 - специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

конституционно-правовых отношений; 

 - источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;  

- значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 

развития;  

- значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; 

конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы 

экономической, общественно-политической и духовно культурной деятельности в 

Российской Федерации;  

- основы правового положения личности; вопросы института гражданства Российской 

Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; способы защиты прав и свобод личности; 

 - федеративное устройство России, основные этапы его развития; принципы 

современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации;  

- конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления;  

У м ет ь:  

- обобщать полученные знания в области конституционного права;  

- правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 

свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике;  

- правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового регулирования общественных отношений;  

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права; 
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 - толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования;  

- анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности;  

- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права;  

- применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 

органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.  

О б л а д а т ь следующими о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и    к о м п е т е н ц и я м и  

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

-способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и       к о м п е т е н ц и я м и  : 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

          способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

            способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б. 1 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Она является основой  для изучения иных курсов публично- и частноправового 

направления, в свою очередь основывается на знаниях, полученных слушателями при 

изучении курсов философии, логики, теории государства и права, истории государства и 

права Российской Федерации и зарубежных стран. 

Трудоемкость дисциплины 7 зет или 252 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право»  

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 1.1. Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций: 
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 1) обеспечение профессиональной подготовки специалистов в области юриспруденции, 

отвечающих современным квалификационным требованиям, которые владеют знаниями в 

части регламентации международных отношений частноправового,  или 

цивилистического, характера (гражданских, трудовых, семейных), правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности, а также международного 

гражданского процесса; 2) ориентирование в теоретических и прикладных аспектах  

коллизионного и материально-правового регулирования международных отношений 

частноправового характера, поскольку в сегодняшних условиях особое значение имеют 

правовые вопросы возникновения и реализации соответствующих международных 

хозяйственных и иных отношений частноправовых субъектов в рамках широкого 

международного сотрудничества.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  Изучение курса «Международное частное 

право» направлено на решение следующих задач: 

 получение студентами информации об источниках МЧП, навыков анализа 

международных договоров, международно-правовых обычаев, национально-правовых 

актов и других форм права, существующих в отдельных государствах, которые содержат 

нормы международного частного права (например,  судебных прецедентов стран «общего 

права»); усвоение содержания международных актов, не имеющих обязательной 

юридической силы и, следовательно, обладающих рекомендательным характером; 

 выработку твердых знаний, в том, что касается сущности МЧП, его специфики по 

сравнению с другими отраслями внутригосударственного права, а также международного 

права, и особенно явления «конфликта законов» как его основной проблемы;  

 понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных 

государств  и «конфликтами юрисдикций»; 

 уяснение места, которое занимает международное частное право, в современной 

(глобальной) нормативно-юридической системе, а также его соотношения с другими 

отраслями внутригосударственного права (гражданским, торговым, 

предпринимательским, семейным, трудовым, гражданским процессуальным правом), 

равно как и системой международного права (международным экономическим, 

международным финансовым, морским, воздушным и т.д. правом); 

 получение сведений о системе международного частного права и его структуре, в 

том числе Общей и Особенной части, международного гражданского процесса, 

международного коммерческого арбитража и правового регулирования трансграничных 

банкротств. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: приобрести соответствующие 

академические знания и практические навыки  в важнейших востребованных ныне 

областях правового обеспечения: международной торговли и расчетных операций, охраны 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, наследственных 

отношений, разрешения споров в иностранных государственных судах или 

международном коммерческом арбитраже, правовой помощи по гражданским, семейным, 

торговым и трудовым делам и в целом в сфере международного гражданского процесса.  

1.2. Дидактические единицы содержания учебного курса 

            Исходя из цели изучения данной дисциплины подлежат освоению следующие 

дидактические единицы:   



90 
 

Понятие международного частного права; понятие унификации; международное частное 

право и публичное право; источники международного частного права; методы 

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом; коллизионные 

нормы; субъекты международного частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы 

собственности в международных отношениях; правовое регулирование иностранных 

инвестиций; право интеллектуальной собственности (авторское, патентное право); семейное 

право; коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных обязательств; 

международный гражданский процесс; арбитраж. 

      Указанные дидактические единицы положены в основу рабочей учебной программы 

дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.   

ПК – 5 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК – 14 - Готов 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 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП   

 Дисциплина «Международное частное право» относится  к вариативной 

(профильной) части профессионального  цикла в структуре основной профессиональной 

образовательной программы профессионального цикла Б.1.Б.24 ОПОП ВО по 

направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Настоящий УМК составлен для подготовки 

студентов, обучающихся по направлению  подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Трудовое право»  
 

1.Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра. 

Российское трудовое право - одна из основополагающих дисциплин, изучаемых в 

рамках направления  "Юриспруденция". Изучение трудового права  представляется 

насущной необходимостью для современного юриста. Трудовое право – одна из 

основополагающих отраслей системы российского права, регулирующая социально-

трудовые отношения на всех предприятиях, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых способов и видов хозяйствования, а также у работодателей  

физических лиц. Наемный труд, как известно, является одним из основных факторов 

производства, необходимым компонентом всей экономики, поэтому основы правового 

регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений необходимо знать 
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каждому,  тем более студентам-юристам. Исходя из этого, система курса предполагает 

изучение и освоение студентами  как основных категорий и конструкций трудового права, 

так и получение студентами глубоких знаний действующего законодательства  в области  

правового регулирования социально-трудовых отношений, а также практики его 

применения.     

Целью курса является достижение всестороннего глубокого понимания 

студентами  сущности  российского трудового права,  подготовка к практической 

деятельности высококвалифицированных специалистов. 

Задачами курса являются: дать представление о специфике социально-трудовых 

отношений, законодательстве РФ об их регулировании,  об основных положениях 

нормативных документов, принятых в этой области,  научить студентов их анализировать 

и применять в своей практической деятельности. 

Предусмотренный ФГОС объем материала позволяет изучить следующие  

вопросы: 

- Социально-трудовые отношения и их правовое регулирование;  

- Законодательство и иные нормативно-правовые акты России о регулировании 

социально-трудовых отношений;  

- Правовой статус работника и работодателя;  

- Особенности правоотношений, возникающих в сфере труда; 

- Социальное партнерство в сфере труда; 

-Трудовой договор – основания и порядок его заключения, изменения и 

прекращения; 

- Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха;  

- Правовое регулирование оплаты труда;  

- Дисциплинарную ответственность работника;  

- Материальную ответственность работника и работодателя;  

- Охрану труда;  

- Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и норм об охране 

труда;  

- Защиту трудовых прав;  

- Разрешение трудовых споров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б. 1 ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  
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- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 8 зет или 288 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Политология»  
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам цикла Б.1.В.ОД.2 ОПОП ВО по 

направлению  40.03.01 «Юриспруденция».  

Цель данного курса – всестороннее ознакомление студента с наукой о политической сфере 

жизни общества, а также сформировать представление о специфических особенностях, 

законно мерностях, способах и путях формирования, составляющих отрасли 

человеческого знания. Расширить область распространения гуманитарных, 

исследовательских, адаптивных, коммуникативных умений, необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей, общения в профессиональной среде и 

эффективной связи с другими. Акцент будет сделан на развитие способности 

распознавания конкретного политологического контекста. При изучении дисциплины 

будет придаваться значение обучению студентов применению различных 

исследовательских приемов и методов, реализовываться практическая деятельность по 

организации, проведению, интерпретации результатов прикладных исследований. Эта 

работа будет организована в малых группах, что позволит достичь целей  по 

приобретению опыта и формирования навыков делового взаимодействия. Студенты будут 

учиться тому, как использовать различные модели/теории социологии в практике и 

развивать свои навыки анализа и объяснения.  

     Изучение дисциплины позволит студенту приобрести необходимые способности 

применения знаний, умений, навыков и личностных качеств для реализации гражданской 

позиции, выполнения профессионального долга в соответствии с общественными 

ожиданиями, успешного взаимодействия в значимых группах.  Изучение политологии 

позволит студенту решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
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профессиональной деятельности: анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; подготовка рефератов по современным научным проблемам; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области экономики; участие в проведении статистического анализа и подготовка доклада 

по выполненному исследованию.  

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

 дать представление о предмете и задачах дисциплины политология,  

 понимать связь политической науки с другими гуманитарными дисциплинами, 

взаимозависимость и неразрывность частей гуманитарного цикла. 

 обучить основными категориями политологии;  

 понимать направление, функции, возможности, особенности политических 

институтов общества; уметь оценить феномен государства как особого политического 

института, роль государства в обществе во взаимосвязи с историческими особенностями 

развития того или иного периода. 

В ходе изучения курса Политология студенты должны накопить определенные знания, 

усвоить ряд обязательных положений и приобрести практические навыки. Накопленные 

знания должны включать следующие составляющие: 

 уметь ориентироваться в современной политической жизни;  

 понимать назначение демократии как инструмента общественного развития;  

 выработать активное и осознанное отношение к демократическим процедурам;  

 видеть варианты, перспективы развития современного российского общества и 

мировых оценить своеобразие политического развития России.  

 ориентироваться в современной политической жизни;  

 понимать назначение демократии как инструмента общественного развития;  

 выработать активное и осознанное отношение к демократическим процедурам;  

 видеть варианты, перспективы развития современного российского общества и 

мировых процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам цикла Б.1.В.ОД.2 ОПОП ВО 

по направлению  40.03.01 «Юриспруденция».  

Изучение  политологии  должно строиться на основе знаний,  приобретенных студентом  в 

процессе обучения в высшей школе.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Успешное освоение курса «Политологии» 

будет способствовать систематизации всего изученного материала на протяжении всего 

курса обучения.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся формирует следующие компетенции: 

общие (ОК), в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Экономика»  

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

     Цель освоения дисциплины «Экономика» заключается в формировании комплекса 

знаний об объективных материальных и социальных условиях хозяйственной 

деятельности людей, формах экономических отношений между ними и их юридическом 

отражении и обеспечении в российском законодательстве.     

Задачи:  

 сформировать знания об основных экономических категориях и закономерностях 

экономических процессов;  

 сформировать знания об основных экономических системах, их эволюции и 

исторической трансформации;  

 сформировать знания о современном состоянии мировой экономики и 

особенностях функционирования российских рынков;  

 сформировать знания об объективных условиях, сущности, принципах, моделях и 

недостатках  рыночной экономики; 

 сформировать знания о роли государства в современной рыночной экономике, 

принципах, целях и формах государственного регулирования экономики;  

 освоить принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

 освоить методы расчета основных экономических показателей, построения и 

прочтения графических моделей.   

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы   

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общекультурные (ОК): 

 ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;   

Планируемые результаты освоения компетенций с учетом планируемых трудовых 

функций 

3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

«Экономика» является дисциплиной базовой части Гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОП подготовки обучающихся по направлению   

40.03.01«Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины «Экономика» студентам необходимы знания по предыдущим 

(смежным) дисциплинам:    

 Безопасность жизнедеятельности  

 Гражданское право  

 История  

 История государства и права зарубежных стран  

 История отечественного государства и права  

 Конституционное право  

 Конституционное право зарубежных стран  

 Культурология  

 Логика  
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 Политология  

 Философия  

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, итоговой государственной аттестации:  

 Административное право 

 Арбитражный процесс  

 Гражданский процесс 

 Гражданское право   

 Жилищное право  

 Земельное право  

 Таможенное право  

 Трудовое право  

 Экологическое право  

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Судебная бухгалтерия»  

1.  Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01- 

Юриспруденция. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по данному направлению подготовки; 

- образовательной программой по направлению 40.03.01  Юриспруденция;  

- рабочим учебным планом вуза по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция.  

2 . Цели освоения дисциплины 

В условиях динамического развития новых экономических отношений в нашей стране 

качественно меняется и деятельность правоохранительных органов. Эффективная защита 

прав собственности, обеспечение режима законности требуют глубокого изучения 

экономических явлений и процессов, обусловленных совершенствованием хозяйственного 

механизма. Экономические знания должны стать средством практической деятельности 

юриста, а это значит, что студентам  в процессе обучения следует овладеть практикой 

использования экономических методов для предупреждения и раскрытия преступлений. 

Решению указанных задач способствует изучение курса "Судебная бухгалтерия", в 

котором представлен целостный комплекс учетно-экономических знаний, 

ориентированный на практику борьбы с преступными проявлениями в сфере экономики. 

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является формирование комплекса 

знаний об организационных, научных и методических основах расследования 

экономических преступлений, хозяйственных нарушений.  

Задачи:  
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- сформировать знания по основам теории бухгалтерского учета;  

- сформировать знания по основам нормативного регулирования бухгалтерского учета;  

- сформировать у обучаемых навыки анализа бухгалтерских документов;  

- сформировать знания, навыки и умения, связанные с использованием специальных 

познаний специалиста-бухгалтера при назначении документальной ревизии, аудиторской 

проверки, судебно-бухгалтерской экспертизы и применением полученных результатов для 

установления истины по конкретному делу;  

- сформировать знания о методах документальной и фактической проверки, используемых 

в расследовании. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

охрана общественного порядка;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

Учебная задача курса: 

В результате изучения курса студент должен: 

а) иметь представление: 

- о бухгалтерском учете, его задачах, предмете и методе; 

- порядке отражения в данных бухгалтерского учета отдельных видов 

хозяйственных операций; 

- сложных способах преступного использования средств бухгалтерского учета и 

принципах их обнаружения с привлечением знаний специалистов в области 

учета и контроля. 

б) знать: 

- особенности учета важнейших хозяйственных процессов, связанных с ними 

расчетных и финансовых отношений, влияющих на формирование способов 

совершения преступлений; 

- типичные механизмы возникновения документальных, учетных и 

экономических несоответствий как специфических проявления признаков 

преступлений; 

- возможности и практику использования этих несоответствий в процессе 

поиска, обнаружения и расследования преступлений; 

- организацию финансового контроля; 

- предельные возможности документальных ревизий по инициативе 

правоохранительных органов. 

в) уметь: 

- использовать аналитические данные бухгалтерского учета, в условиях ручной 

и машинной обработки информации, для обнаружения экономически 

неэквивалентных операций, для сужения круга поиска признаков 

преступлений, для обнаружения подложных учетных записей и документов 

как доказательств по уголовному делу; 
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- квалифицированно (с точки зрения знания вопросов судебной бухгалтерии) 

подготовить, назначить и организовать проведение инвентаризаций, ревизий, 

бухгалтерских экспертиз, всесторонне оценивать и эффективно использовать 

полученные в результате деятельности специалистов новые 

доказательственные материалы. 

г) иметь навыки: 

- выделения на основе исходной информации об участниках преступления 

«ключевых» бухгалтерских документов или регистров при организации 

проверочных мероприятий; 

- использования методов встречной проверки, взаимного контроля, других 

приемов работы с учетными документами в типичных ситуациях деятельности 

по выявлению и расследованию преступлений; 

- выдвижения на основе информации о способах совершения преступлений 

гипотез об их отражении в данных бухгалтерского учета. 

 В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2);  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);  

в) профессиональные (ПК):  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Судебная бухгалтерия» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП подготовки обучающихся по направлению 

40.03.01«Юриспруденция.  

Для изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» студентам необходимы знания по 

предыдущим (смежным) дисциплинам: 

Теория государства и права  

Конституционное право  

Административное право  

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Арбитражный процесс  

Трудовое право  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Экологическое право  

Земельное право  

Финансовое право  

Налоговое право  

Предпринимательское право 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. Курс 

строится на  36 часах контактной работы (14 часах лекционных и 22 часах семинарских 
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занятий)  на очном отделении  и 12 часах контактной работы (6 часов лекционных и 6 

часов семинарских занятий)  для заочного отделения. 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Административное право»  
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» - дать студентам знания 

основ теории административного права, его правовых институтов в общей и особенной 

частях предмета. 

Задачами курса являются формирование у студентов знания основных институтов 

административного права, владение знаниями в области организации и осуществления 

исполнительной власти, административно-правового обеспечения прав и обязанностей 

граждан, форм и методов деятельности органов исполнительной власти, а также их 

подготовка к практической деятельности. 

В результате освоения программы курса студент должен иметь представление о 

сущности и месте административного права в российской правовой системе; знать основы 

правового положения субъектов административного права, разбираться в формах и 

методах административной деятельности; специфику административно-правового 

регулирования в основных сферах и отраслях государственного управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Административное право выделяется в системе Российского права тем, что 

выступает в качестве предпосылки реализации норм других отраслей права, 

регламентирует административную, дисциплинарную и материальную ответственность 

физических и юридических лиц. 

Изучение административного права отличается сложностями, заключающимися в 

том, что оно охватывает чрезвычайно большой объемом объектов правового 

регулирования, а также с тем, что основная часть его материальных и процессуальных 

норм не кодифицированы. 

Административное право является основополагающей дисциплиной и служит 

основой для изучения других дисциплин, охватывающих правовое регулирования более 

узких сфер общественных отношений, к ним можно отнести: экологическое право, 

финансовое право, земельное право, налоговое право, таможенное право, прокурорский 

надзор, исполнительное производство и т.д. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  
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- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 7 зет или 252 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет, экзамен. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Коммерческое право»  
 

                                         1. Цели и задачи дисциплины. 

    Изучение дисциплины «Коммерческое право» призвано выработать у студентов 

объективное представление о современном товарном  рынке, его участниках, законах и 

условиях функционирования, источниках нормативного регулирования. 

Коммерческое право – это комплексное правовое явление. Основные положения 

гражданско-правовой науки определяют содержание курса «Коммерческое право». 

Коммерческое право берет из гражданского законодательства  многие  правовые 

институты, категории и конструкции. Например, принципы организации торгового 

оборота в целом,  понятие и организационно-правовые формы юридического лица, основы 

договорного регулирования гражданско-правовых отношений, отдельные виды торговых 

договоров, институт ответственности. Коммерческое право не может существовать без  

института посредничества и связанного с ним представительства. Для субъектов 

коммерческой деятельности крайне важна правовая регламентация использования средств 

индивидуализации. Однако, именно в рамках коммерческого права, активно обсуждаются 

проблемные вопросы торгово-предпринимательской деятельности, недостаточно 

проработанные законодателем в Гражданском кодексе РФ. К примеру, речь идет о 

разработке положений о торговых договорах, не достаточно урегулированных или 

непоименованных в Гражданском кодексе, о способах заключения договоров, 
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особенностях применения ответственности в коммерческой сфере. По нашему мнению, в 

предмет коммерческого права также входят послеторговые отношения, отношения по 

организации  торгового оборота, отношения по государственному регулированию и 

контролю торговой деятельности. Излагаемый курс направлен на изучение основных 

постулатов коммерческой (торговой) деятельности, основанных на достижениях науки 

коммерческого права, гражданского права, предпринимательского права. Особое 

внимание уделяется изучению нормативных источников регулирования торговой 

деятельности, практики их применения, международного опыта организации и 

функционирования товарных рынков. В настоящее время профессиональный юрист 

должен не только владеть обширными теоретическими знаниями, но и уметь правовыми 

средствами решать конкретные практические проблемы. Поэтому излагаемый курс 

ориентирован на изучение положительного практического опыта в регулировании 

коммерческий (торговых) отношений. 

  Обеспечение вышеуказанных целей основано на решении следующего круга 

задач: 

- получение студентами теоретических знаний о торговых правоотношениях и их 

специфике; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими коммерческую деятельность; 

- развитие способностей широкого видения проблем и пробелов в сфере правового 

регулирования коммерческих правоотношений, а также путей их разрешения и 

восполнения; 

- развитие у обучающихся базовых умений самостоятельного составления 

юридических документов, необходимых для участия в коммерческой деятельности. 

                        2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и 

является дисциплиной по выбору студента.  

Изучение коммерческого права должно строиться на основе знаний, 

приобретенных студентом в результате успешного освоения  курса теории государства и 

права,  гражданского права, а также курсов административного права, международного 

частного права, предпринимательского права, арбитражного процесса, налогового права, 

финансового права. 

Приступая к изучению коммерческого права обучающийся уже должен обладать 

базовыми знаниями об организационно-правовых формах юридических лиц, договорном 

регулировании гражданско-правовых отношений, способах защиты гражданских прав, 

порядке разрешения экономических споров, налоговом регулировании и государственном 

контроле. 

Успешное освоение курса «Коммерческое право» будет способствовать уяснению 

студентами межотраслевых связей гражданского, предпринимательского права, 

административного, налогового, арбитражно-процессуального права.  

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  
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Виды профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации  

субъектами права (ПК-3);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7).  

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор»  

1.  Цели и задачи дисциплины 

      -     дать необходимые общие сведения о том, как осуществляется деятельность  

органов прокуратуры, познать одно из важнейших направлений деятельности  

правоохранительных органов; 

      -     раскрыть содержание основных правовых институтов прокурорского надзора;  

      -     сформировать у  студентов устойчивую систему знаний  об основных 

институтах в  

            области прокурорского надзора; 

- показать студентам существенное место прокурорского надзора в ряду 

юридических дисциплин и его роль в развитии уровня деятельности правоохранительных 

органов и государства в целом;   

- соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

- обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в 

законодательстве в области прокурорского надзора, и развитие навыков их 

квалифицированного применения на практике; 

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового 

материала и приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере прокурорского надзора. 

Задачи  дисциплины: 

- изучение норм, регулирующих деятельность по осуществлению прокурорского 

надзора; усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется 

назначение прокурорского надзора; 

- освоение студентами базовых понятий и принципов прокурорского надзора; 

- изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ, в компетенцию 

которых входит осуществление функций прокурорского надзора; 

- изучение студентами терминологии, теории и практики прокурорского надзора; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в деятельности 

органов прокуратуры; 

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам прокурорского надзора. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки юристов широкого 

профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент как для будущей 

научной деятельности, так и для работы по конкретным юридическим профессиям. В 

условиях быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики 

овладение фундаментальными знаниями трудно переоценить. На их основе легче 

ориентироваться в изменяющихся  условиях социальной и экономической жизни страны. 

Они являются той базой знаний, которая позволяет самостоятельно формировать 

узкоспециальные знания. Теоретические знания позволяют решать главным образом 

практические задачи, поэтому имеют выраженную практическую направленность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Прокурорский надзор » относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла Б. 1.В.ОД.5 по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса «Прокурорский надзор», студент должен знать основные 

положения теории права об источниках права, порядке их вступления в силу, 
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опубликования;  уголовное, гражданское , трудовое право,  уголовный , гражданский, 

административный процессы, криминалистики, методики расследования отдельных видов 

преступлений, систему судебных органов власти, иных правоохранительных органов 

государства, их основные функции; основные формы защиты субъективных прав и 

охраняемых законом интересов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Юрисдикционные документы»  
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом 

требований ФГОС) 

Курс  «Юрисдикционные документы»  введен  в учебную программу  ВУЗА  с 2000г.   

Целью изучения курса  «Юрисдикционные документы»   является  формирование у 

студентов  глубокого и цельного  представления  о значении и роли   данной учебной  

дисциплины  в последующей практической  деятельности. В период изучения  данной 
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учебной дисциплины  студенты  должны  приобрести теоретические знания и 

практические навыки  в составлении  документов, которые составляют следователи, 

прокуроры, адвокаты, судьи, юрисконсульты и работники отделов кадров  предприятий, 

организаций, учреждений. 

Задачами  изучения дисциплины «Юрисдикционные документы»  являются : 

получение  студентами знаний о содержании  правовых документов, составляемых   

юристами и  порядке  их  изготовления;  приобретение навыков  в составлении наиболее 

распространенных юридических  документов; формирование правовой культуры, 

способствующей, закреплению полученных теоретических знаний.  

Курс «Юрисдикционные документы»  включает в себя:  понятие  юрисдикционных  

документов,  документы односторонних сделок (доверенности,  завещания,  

обязательства); документы двухсторонних сделок (договоры, брачный контракт, 

соглашения об уплате алиментов,  расписки); трудовые договоры и договоры о полной 

материальной ответственности, приказы о приеме и увольнении  с работы, наложении 

дисциплинарных взысканий, документы административного производства (протоколы,  

постановления,  предписания и т.д.); документы следствия по уголовным делам 

(постановления,  протоколы,  обвинительные заключения и т.д.); акты прокурорского 

реагирования (постановления,  протесты,  представления, предостережения  о 

недопустимости нарушения закона,  информации и т.д.); заявления,  жалобы,  просьбы,  

исковые заявления,  ходатайства,  кассационные и апелляционные жалобы; документы 

суда при рассмотрении уголовных,  гражданских и арбитражных дел (определения,  

постановления,  приговоры,  решения, исполнительные листы), документы 

исполнительного производства и другие. 

 Такая программа позволит студентам изучить  основной круг юрисдикционных 

документов, подготовкой которых им придется в процессе будущей работы на разных 

должностях и представлять как выглядят эти документы. 

Кроме того, знание требований и правил составления  основных юрисдикционных 

документов  позволит молодым специалистам  быстрее адаптироваться на рабочем месте. 

Требования к знаниям, умениям, уровню подготовки дипломированного специалиста 

высшего образования: 

Юрист в рамках специальности по направлению подготовки  40.03.01 получает 

фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов; 

- правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
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- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

- обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК); 

        - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

        - быть способным добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

        - владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

-  быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 - обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 - иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- быть способным использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

-  быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность  и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Студент должен знать:  
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- нормы, регулирующие деятельность  правоохранительных органов, суда, других 

предприятий, учреждений   по составлению юрисдикционной  документации; 

- систему  юрисдикционной документационной организации в правоохранительных 

органах, суде, других учреждениях; 

   связь  юрисдикционной  документационной организации в правоохранительных 

органах, суде, других учреждениях с практикой его применения 

Студент должен уметь: 

- анализировать правовые нормы, регулирующие юрисдикционных  документов в 

правоохранительных органах, суде, других учреждениях; 

- анализировать практику; 

- соединять знания, полученные в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

- понимать суть правовых норм, существующих в законодательстве о подготовке и 

составлении   юрисдикционных документов в правоохранительных органах, суде, других 

учреждениях   и развитие навыков их квалифицированного применения на практике; 

- решать практические задачи, основанные на примере деятельности 

правоохранительных органов, суда, других учреждениий; 

- применять на практике полученные теоретические знания. 

Студент должен иметь представление:  о том, как наиболее грамотно и 

целесообразно  необходимо применить  закон и правила составления документов в 

конкретной ситуации. 

 Студент должен быть  способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры ; 

Студент должен быть  пособен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Студент должен быть   способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

Студент должен быть  способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

Студент должен быть  способным  владеть навыками подготовки юридических 

документов ; 

Студент должен быть  способен толковать различные правовые акты; 

Студент должен быть  способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана  

Юрисдикционные документы наиболее тесно связаны со следующими отраслями права: 

Конституционное право,  административное право,  гражданское право, 

гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс,  финансовое право, 

Налоговое право, таможенное право, Арбитражный процесс, Административный 

процесс, Трудовое право и др.. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Юрисдикционные документы » относится к дополнительной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.3 по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Приступая к изучению курса «юрисдикционные документы», студент должен знать 
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основные положения теории права об источниках права, порядке их вступления в силу, 

опубликования; о правовой норме и ее структурных элементах; о соотношении 

материальных и процессуальных отраслей права; о месте и роли материального права в 

правовой действительности; систему судебных органов власти, иных правоохранительных 

органов государства, их основные функции; основные формы защиты субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Избирательное право и процесс»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Избирательное право и процесс (ИПП) является 

освоение студентом основополагающих понятий избирательного права России – 

института публичного права, представляющего собой систему правовых норм, 

сформулированных в законодательных и иных правовых источниках, которые регулируют 

общественные отношения, деятельность, принципы и правила поведения субъектов, 

устанавливают их права и обязанности в сфере осуществления народовластия – выборов в 

органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления. 

Задачами изучения дисциплины Избирательное право и процесс является изучение 

специфики избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации; 

выявление и изучение особенностей избирательной системы России; порядка подготовки 

и проведения выборов в Российской Федерации. 

Системное освоение курса «Избирательное право и избирательный процесс» 

основывается на ознакомлении с его предметом и особенностями, с отработкой 

понятийного и категориального аппарата, с изучением его институтов и влияния на 

развитие современной российской государственности. Важным методом изучения курса 

является проведение семинаров и практических занятий с целью усвоения лекционного 

теоретического курса. Пособием предусматриваются следующие формы работы на 

семинарских занятиях: 

• обсуждение вопросов, обозначенных в планах семинарских занятий; 

• проведение круглых столов; 

• проведение деловых игр; 

• доклады; 

• решение задач. 

Учебно-методический комплекс по избирательному праву предназначен для 

организации совместной деятельности студентов и преподавателя на практических 

занятиях по изучаемой дисциплине. Цель практических занятий – формирование 

профессиональных умений и навыков, необходимых юристу. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина Избирательное право и процесс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и занимает важное место в общей системе права Российской 

Федерации, являясь подотраслью Конституционного права. Избирательное право и 

процесс остается одной из наиболее динамичных отраслей российского права. Проблемы 

избирательного права в последнее время приобретают особое значение. Это связано, в 

частности, с происходящим расширением числа выборных органов власти, 

либерализацией требований к политическим партиям и другими недавними изменениями 

избирательного законодательства. 

Учебный курс «Избирательное право и избирательный процесс» изучается на втором 

курсе параллельно с Конституционным правом. Данный курс способствует 

формированию основных представлений о порядке организации и проведения выборов в 

Российской Федерации, правовом статусе субъектов избирательного права, особенностях 

отдельных стадий избирательного процесса. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– зачет. 
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Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское  право»  
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» - дать студентам 

знания основ правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Задачами курса являются формирование у студентов комплексных знаний по 

гражданскому праву, административному, финансовому, налоговому праву, а также по 

основам экономической теории, маркетингу, менеджменту и т.д., а также их подготовка к 

практической деятельности. 

В результате освоения программы курса студент должен иметь представление о 

понятии предпринимательского права, систему его источников, представлять основные 

теоретические проблемы и концепции, основы правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности, уметь анализировать и решать юридические задачи в 

области предпринимательского права. Студент должен получить представление об 

основных институтах – несостоятельности (банкротства), лицензирования, сертификации, 

стандартизации, ценообразовании, монополистической деятельности, недобросовестной 

конкуренции и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Предпринимательское право является комплексной дисциплиной, в основе которых 

лежат преимущественно гражданско-правовые правоотношения, а следовательно, 

изучаемая дисциплина, тесно связана, в первую очередь, с такими отраслями как 

Гражданское право, Коммерческое право, Хозяйственное право, Арбитражный процесс, а 

также Административное право, Налоговое право, Финансовое право, Трудовое право, 

Право социального обеспечения и другие. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  
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- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  
 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ (72 часа). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина относится к базовому блоку Б1.Б.5 и читается на 1 курсе в 1 сем. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые одновременно с изучением дисциплин: «Профессиональная этика» 

«Информационные технологии в юридической деятельности»».  

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выполнение в 

дальнейшем квалифицированно и безопасно своих профессиональных функций. 

3. Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» конкретизируются в следующих 

задачах: 

 формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, что гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 

его к действиям в экстремальных ситуациях; 

 рассмотрение основных понятий безопасности жизнедеятельности для успешной 

идентификации и квантификации опасностей среды обитания; 

 изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности 

человека в техносфере; 

 изучение методов управления профессиональными и антропогенными рисками с 

учетом требований Международной организации труда и Национальных стандартов; 

 изучение средств экобиозащиты и методов обеспечения безопасных и комфортных 

условий труда; 

 изучение методов прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия; 

 принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятие мер по ликвидации их последствий. 
 

4. Содержание дисциплины 
Программа дисциплины включает следующие модули: 
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1. Методология и концептуальные основы безопасности жизнедеятельности. 

Оптимизация взаимодействия в системе «человек-среда обитания» 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 
 

4. Дополнительная полезная информация 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки. 

Общекультурные компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда 

обитания"; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

 методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

Студент должен уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

  эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Студент должен владеть навыками: 

 работы с измерительной аппаратурой для оценки комфортности среды обитания; 

 по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

 работы с нормативно-правовыми и законодательными документами в области 

безопасности человека в среде обитания; 
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 оценки последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 Образовательные технологии.  

В организации процесса обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» используются как традиционные, характерные лекционно-

семинарской форме обучения, так и инновационные (интерактивные, имитационные, 

проектные) технологии. 

 

Формы контроля. Текущий контроль – тестирование, защита отчетов по 

практической работе. Рубежный контроль – контрольная работа. Промежуточная 

аттестация – зачѐт. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Информационные технологии в юридической деятельности  

 

Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: 40.03.01 «Юриспруденция»  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» — 3 ЗЕТ (108 академических часа). 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

имеет целью формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков 

использования современных информационных технологий.  

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» у студента должны быть сформированы 

следующие общекультурные компетенции: 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);  

 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» студент должен 

знать: 

основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, 

основы государственной политики в информационной сфере, методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

уметь: 

применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации, оформления 
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юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

владеть: 

навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Образовательные технологии.  

В организации процесса обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» используются как традиционные, характерные лекционно-

семинарской форме обучения, так и инновационные (интерактивные, имитационные, 

проектные) технологии. 

 

Формы контроля. Текущий контроль – тестирование, защита отчетов по 

практической работе. Рубежный контроль – контрольная работа. Промежуточная 

аттестация – зачѐт. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Уголовное право 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является формирование твердых 

теоретических знаний о круге общественных отношений, определяющих, какие опасные 

для государства и общества являются преступлениями, определение основания уголовной 

ответственности, изучение круга мер наказания, применяемых к лицам, совершившим 

преступления, а также изучение основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания и особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Задачи:  

- приобретение систематизированных знаний в области определения основания 

уголовной ответственности и квалификации преступлений;  

- формирование способности давать грамотную уголовно-правовую характеристику 

указанных деяний по их основным признакам; ознакомление с действующей в 

правоохранительных органах и судах практикой применения норм Уголовного кодекса;  
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- углубление навыков и умений практического использования этих знаний, 

подготовка к компетентному решению профессиональных задач в сфере борьбы с 

преступлениями;  

- реализация системы практических задач и упражнений по использованию 

уголовно-правовых знаний в целях организации и совершенствования деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока Б1 ОПОП ВО по 

направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Уголовное право» базируется на основе теории государства и права, 

истории государства и права и имеет тесную связь с другими дисциплинами 

(криминологией, уголовно-процессуальным правом, уголовно-исполнительным правом и 

другими).  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

необходимы в дальнейшей правоприменительной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавр юриспруденции 

должен решать следующие профессиональные задачи:  

1) правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов;  

2) правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

3) экспертно-консультационная деятельность:  

- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

1. Общепрофессиональные (ОПК):  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3): 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4).  

2. Профессиональные (ПК):  
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в правоприменительной деятельности:  

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

в правоохранительной деятельности:  

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 - 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

- основные этические 

понятия и категории, 

понятие этикета, его 

роль в жизни 

общества, 

особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

- содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; 

профессиональные 

обязанности 

- высокие 

профессиональные и 

морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

юристу 

- применять 

нравственные нормы 

и правила поведения 

в конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- применять 

нравственные нормы 

и правила поведения 

в конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- разрешать правовые 

вопросы на основе 

профессиональных и 

морально-этических 

требований 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

- навыками 

применения норм 

этики и морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

- профессиональным 

правовым подходом 

как 

интегрированным 

состоянием 

подготовленности к 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ОПК-4 - 

способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу  

- важность сохранения 

и укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества; 

- обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц; 

- применять 

профессионально 

значимые качества 

личности юриста в 

- методами 

сохранения и 

укрепления доверие 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества; 

- навыками 

использования 
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процессе управления положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности 

 ПК-2 – 

способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

- понятие, структуру и 

функции 

правосознания как 

одну из форм 

общественного 

сознания, а также 

сущность правового 

мышления и правовой 

культуры 

- комплекс правовых 

знаний, идей, 

взглядов, 

представлений, 

институализирующийс

я в правовом сознании 

и юридическом 

мировоззрении 

человека 

- роль государства и 

права в общественной 

жизни  

- использовать 

юридические знания 

для анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

с целью выбора 

правильной модели 

поведения для 

правильного решения 

профессиональных 

задач 

- применять методы 

критики и анализа в 

процессе 

формирования 

развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

- навыками 

выражения 

совокупности 

взглядов и идей, 

демонстрирующих 

отношение к праву, 

законности и 

правосудию, 

основанных на 

представлениях о 

том, что является 

правомерным и 

неправомерным 

- анализировать, 

формировать и 

развивать в процессе 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

правосознание, 

правовую культуру и 

правовое мышление 

- навыками 

применения системы 

правовых взглядов, 

основанных на 

социальных и 

научных позициях в 

области 

юриспруденции 

- навыками 

выражения 

совокупности 

взглядов и идей, 

демонстрирующих 

отношение к праву, 

законности и 

правосудию; 

основанных на 

представлениях о 

том, что является 

правомерным и 

неправомерным. 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали;  

- навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина;  

- навыками 

грамотного 

поведения на службе 

и вне ее, культурой 

общения, внешнего 

вида;  

- навыками правовой 

культуры и 

правового мышления 

ПК-5 - 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

- основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий и 

категорий уголовного 

- раскрывать 

содержание, 

сопоставлять и 

правильно применять 

нормы 

материального и 

- навыками 

анализа различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся 
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нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

права; 

- основные 

положения 

уголовного, сущность 

и содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права 

процессуального 

права; 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

- 

профессионально в 

пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона;  

- правильно 

толковать 

применяемую норму 

права;  

- применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

правовой 

информации, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического 

анализа информации 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической 

оценки;  

 -навыками 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- навыками 

анализа действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых событий;  

- навыками 

точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

- навыками 

работы с правовыми 

актами;  

- навыками 

анализа правовых 

норм и 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 - 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

- основы 

действующего 

законодательства, 

юридически 

правильные способы 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

различных отраслях 

права 

- в условиях 

меняющегося 

законодательства 

применять 

полученные 

теоретические 

знания, 

приспосабливая их к 

новой обстановке, 

правильно 

квалифицируя факты 

-навыками 

анализа 

правоприменительно

й практики, 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий;  

- навыками 

сбора и обработки 

информации для 

реализации 
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и обстоятельства правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 - 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

основные 

принципы 

разграничения 

компетенции органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере обеспечения 

законности и 

правопорядка, систему 

общих и специальных 

юридических 

гарантий, 

обеспечивающих 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства; 

социально-

политическую 

природу 

правоприменительног

о процесса и мер 

обеспечения 

законности и 

правопорядка. 

использовать 

законные меры по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

осуществлять на 

практике 

правоприменительну

ю деятельность в 

строгом соответствии 

с законом; 

определять степень 

совершенства 

применяемых 

юридических средств 

в сфере обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства. 

юридической 

терминологией, 

навыками работы с 

правовыми 

источниками, 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК-12 - 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий, 

категорий и 

институтов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

дисциплин, изучение 

которых направлено 

на формирование 

- давать оценку 

социальной 

значимости правовых 

явлений и процессов,  

-выделять и 

самостоятельно 

осваивать 

антикоррупционные 

нормы;  

- в конкретной 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии 

принципами 

уважения права и 

закона, навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 
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нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению, 

способствующие 

воспитанию 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

ситуации 

распознавать и 

сформулировать 

проблемы, которые 

могут быть решены 

средствами учебных 

дисциплин, изучение 

которых направлено 

на формирование 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

окружающих с точки 

зрения законности и 

правопорядка 

ПК-15 - 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

- приемы, 

способы и виды 

толкования 

нормативно-правовых 

актов 

- систему 

правовых норм 

- значение 

интерпретационных 

актов 

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения; 

 - давать 

квалифицированные 

юридические 

консультации 

 

- навыками 

самостоятельного 

толкования 

различных правовых 

актов  

- навыками 

применения 

способов и приемов 

толкования 

правовых актов 

 

Трудоемкость дисциплины 14 зет или 504 академических  часа. 

Промежуточная аттестация– экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Банковское право 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование, развитие и закрепление у 

студентов сложившихся в теории банковского права взглядов и рекомендаций в области 

банковской деятельности и регулирования банковских правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представлений о месте и роли банковского права среди 

других отраслей права; 

- изучение основных правовых категорий в банковской сфере; 

- определение статуса и полномочий ЦБ РФ в свете последних законодательных 

тенденциях в банковской сфере; 

- разъяснение содержания надзорной и регулирующей функций ЦБ РФ; 

- выяснение правового механизма процедуры создания и прекращения деятельности 

коммерческих банков, лицензирования банковской деятельности; 

- изучение основ правового регулирования совершения отдельных банковских 

операций, в том числе вкладных, расчетно-кассовых, кредитных, операций с ценными 

бумагами, а также лизинговых, факторинговых операций, операций по доверительному 

управлению имуществом и денежными средствами и другими.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В рамках учебного курса «Банковское право» рассматриваются правовые основы 

функционирования современной денежной системы и банковского надзора за 

функционированием системы денежных расчетов. 

Банковское право находится в тесной взаимосвязи с финансовым правом, по 

отношению к которому является самостоятельным финансово-правовым институтом, 

задающим основы устройства современной финансовой системы и определяющим 

приоритеты финансовой политики государства с целью снижения финансовой 

нестабильности и формирования макроэкономической политики государства. 

Банковское   право   находится   в   тесном   контакте   с гражданским. 

конституционным, уголовным и другими учебными дисциплинами, являясь важным 

элементом в формировании идеологии публично-правового регулирования экономической 

системой Российской Федерации в системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов-юристов, обладающих специальными познаниями в области правового 

регулирования финансовых отношений. 

В период усиления мирового финансового кризиса возрастает роль и значение 

банков как современных институтов финансовой системы любого государства, имеющих 

целью обеспечение финансовой стабилизации общества. 

Знание основных положений и механизмов функционирования современной 

банковской системы и механизмов банковского надзора позволит юристу 

ориентироваться в вопросах денежных расчетов, в вопросах кредитной политики 

государства, формирования золотовалютного резерва страны, анализировать и разрешать 

вопросы финансирования и бюджетного кредитования, знать структуру и особенности 

правового функционирования кредитных организаций различных уровней. 

В современный период интерес к изучению банковского права резко возрастает. 

Знание основных положений банковского права позволяет ориентироваться в правильном 

и эффективном применении различного вида денежных расчетов и механизмов 

деятельности современных банков, которые отдают приоритет спекулятивным денежным 

операциям перед реальным финансированием промышленного сектора экономики. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  
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правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Логика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов прочных знаний 

законов и форм правильного мышления, принципов логики, логических основ 

аргументации, ведения полемики, форм развития знания (проблема, гипотеза, теория).  

Задачи изучения дисциплины «Логика»:  

˗ иметь представление об основных формах мышления, методах формальной логики 

и способах их использования в аргументации;  

˗ знать законы формальной логики, правила аргументации и доказательства и сферу 

их применения в профессиональной деятельности;  

˗ уметь использовать методы и приемы логического анализа устного и письменного 

текста для определения его логической правильности;  

˗ формировать практические навыки собственного эффективного логически 

правильного рассуждения, умения использовать его в ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
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Дисциплина «Логика» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ7 

ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении последующих 

дисциплин базовой и вариативной частей . 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

˗ способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 – 

способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

 

логические основы 

анализа 

высказываний и 

текстов; условия 

правильной и 

продуктивной 

постановки 

проблем и 

вопросов, 

имеющих место в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

применять 

категориальный 

аппарат логики в 

юридически 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

демонстрировать 

правовое 

мышление и 

профессиональную 

компетентность 

навыками анализа, 

генерализации и 

экстраполяции 

информации, постановкой 

цели и выбору путей ее 

достижения как методов 

гуманитарных наук, 

используя их в решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

навыками формально-

логического анализа 

нормативно-правовых 

актов; приемами ведения 

дискуссии и полемики; 

специальной логической 

терминологией 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 

у студентов целостного представления о характере и механизме действия норм 

профессиональной этики юриста, их единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали. Достижение указанной цели в ходе обучения предполагает 

последовательное решение следующих основных задач. 

Задачи изучения дисциплины «Профессиональная этика»:  

˗ получение знаний об основных теоретических положениях 

профессиональной этики юриста (понятие, предмет, система курса);  

˗ усвоение основных нравственных принципов профессиональной 

деятельности юриста;  

˗ выработка правильного понимания нравственных аспектов деятельности 

представителей отдельных юридических профессий, и умение применять их на практике;  
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˗ формирование основных навыков анализа, оценки и определения 

собственной осмысленной позиции с точки зрения нравственности ситуаций, 

возникающих в сфере действия правового регулирования;  

˗ воспитание высоконравственной личности, приверженной 

общечеловеческим ценностям и следующей им не только в профессиональной 

деятельности, но и в жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой (обязательной) части Блока 

Б1. ОПОП ВО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении последующих 

дисциплин базовой и вариативной частей . 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

˗ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

˗ способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 – 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные 

этические понятия и 

категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; 

- основы правового 

мышления и 

правовой культуры; 

- толковать и 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты; 

- обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

деятельности 

государственных 

органов, физических 

и юридических лиц; 

- принимать 

правовые решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

- применением 

теоретических 

знаний к 

практическим 

ситуациям; 

 

ОПК-3 – 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

 

 

- сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути 

ее предупреждения и 

преодоления, 

понятие этикета, его 

роль в жизни 

общества, 

особенности этикета 

юриста, его 

основные нормы и 

- систематически 

повышать свою 

профессиональную 

квалификацию, 

изучать 

законодательство и 

практику его 

применения, 

ориентироваться в 

специальной 

литературе. 

- нравственным 

поведением в 

коллективе при 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций; 

- поведением в 

коллективе и 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета. 
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функции. 

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи преподавания дисциплины «Психология» направления подготовки  40.03.01 

«Юриспруденция»:  

- подготовка квалифицированных специалистов, усвоивших теоретические положения 

науки о психике человека и законов психической деятельности в сфере действия права;  

- предложение обучающимся научно-обоснованных психологических рекомендаций и 

методик, необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности; 

- раскрытие теоретических понятий и положений о психических явлениях, правовой, 

криминальной, следственной, судебной и исправительной психологии; 

- выработка правильного понимания обучающимися психологических аспектов 

деятельности правоохранительных органов;  

- сформирование у обучающихся основных навыков и умений использования полученных 

психологических знаний для повышения эффективности решения профессиональных 

задач; 

- выработка и совершенствование у обучающихся навыков юридического общения; 

- воспитание у обучающихся потребности в адекватной самооценке своей личности, 

самовоспитания профессиональных качеств в период учебы и после ее завершения 

имеющимися теоретическими и практическими знаниями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.2 ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

последующих дисциплин базовой и вариативной частей . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
˗ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

˗ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 – 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

- сущность и 

социальную 

значимость 

профессии юриста;  

- основные 

проблемы теории и 

практики 

юридической 

психологии;  

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

- необходимым 

уровнем практики и 

инструментальных 

действий в психолого-

юридических 

исследованиях;  

- навыки применения 

психологических 

знаний относительно 
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конфессиональные 

и культурные 

различия  

 - анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения;  

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступления;  

конкретных видов 

деятельности в 

правоприменительной 

практике;  

- выявления причин 

проблем теории и 

практики юридической 

психологии и 

предлагать способы 

разрешения;  

ОК–7 – 

способностью  

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

- сущность, 

характер и 

взаимодействие 

правовых явлений;  

- о взаимосвязи 

психологических 

категорий и их 

месте в целостной 

системе правовых 

знаний;  

- о значении 

психологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

юриста. 

- выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

преступного 

поведения,  

- давать 

характеристику 

психическим 

явлениям 

применительно к 

профессиональной 

деятельности 

юриста. 

- иметь навыки работы 

с правовыми актами,  

- анализировать 

судебную практику;  

- уметь составлять 

соответствующие 

юридические 

документы;  

- уметь вычленять и 

учитывать специфику и 

проблематику 

психических факторов 

в криминальной 

структуре действия и 

ситуации;  

- осуществлять 

правовую пропаганду и 

правовое воспитание 

граждан. 

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Философия 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования;  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи изучения дисциплины «Философия»:  

-ознакомить студентов с основными этапами и достижениями мировой 

философской мысли; 

-раскрыть мировоззренческий потенциал различных философских концепций; 

-научить студентов пользоваться категориальным аппаратом философии; 
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-научить студентов базовым приѐмам анализа философских текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин Б1.Б.1 ОПОП ВО 

по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении последующих дисциплин базовой и 

вариативной частей. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

˗ способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 – 

способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

-о специфике 

философии как 

способе познания и 

духовного освоения 

мира; 

- об основных 

разделах 

философского 

знания и этапах его 

развития; 

- о философских 

проблемах и 

методах их 

исследования; 

- о круге 

философских 

проблем, связанных 

с областью будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 - формулировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии;  

- использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

- навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание; 

- навыками ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Культурология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Культурология» – изучение общих закономерностей 

культурного развития человечества в контексте его социальной, религиозной и 

культурной истории, что является необходимым для развития общекультурных  

компетенций бакалавра по направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция». 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование представления о структурах, функциях, основных типах, формах и 

этапах развития культуры; 

формирование системного представления о структуре и составе современного 

культурологического знания; 
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ознакомление с культурно-историческими предпосылками современной 

цивилизации; 

формирование представлений о способах приобретения, хранения и передачи 

социального опыта и базисных ценностей культуры; 

выявление взаимосвязи и взаимовлияния традиций, художественных и 

религиозных сюжетов и образов разных исторических эпох; 

формирование представлений об общих закономерностях развития человечества в 

контексте его социальной и культурной истории; 

ознакомление с основными культурологическими концепциями и направлениями; 

ознакомление с основными культурно-историческими центрами и регионами 

мира; 

выявление места и роли русской культуры в рамках мировой культуры; 

всестороннее развитие обучающихся и ориентация в культурной среде 

современного общества; 

подготовка навыков участия в диалоге культур; 

формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

формирование навыков самостоятельной работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Культурология» является дисциплиной по выбору вариативной части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б.1В.ДВ.1.1). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 

изучении школьного курса истории и обществознания. Материал дисциплины 

«Культурология» используется при изучении дисциплин: «Философия», «Психология», 

«История». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

содержание понятий «культура», «цивилизация», «культурогенез», «социальные 

институты культуры», происхождение, морфология и функции культуры в обществе; 

характеристики исторических типов культуры; 

состав и структуру современного культурологического знания и методы 

культурологических исследований; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта и базисных 

ценностей культуры; 

основные культурологические концепции и направления; 

место и роль русской культуры в рамках мировой культуры; 

тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе; 

характеристику понятия «профессиональная культура», «культурна 

компетентность» и «межкультурная коммуникация» и способы их формирования; 

Уметь: 

осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в процессе 

самостоятельной работы и семинарских занятий; 

объяснять феномен культуры и ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

оценивать достижения культуры на основе понимания исторического контекста их 

сознания; 
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видеть самоценность и преемственность традиций, художественных и 

религиозных сюжетов и образов культур разных исторических эпох; 

анализировать работы и сравнивать взгляды знаменитых философов и 

культурологов; 

ориентироваться в культурной среде современного общества; 

в письменной форме ответить на контрольные вопросы по культурологи; 

Владеть: 

основными теоретические понятия курса; 

быть способными участвовать в диалоге культур; 

навыками ведения дискуссии по проблемам курса на семинарских занятиях; 

навыками работы с исследовательской и справочной литературой к курсу. 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 – Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

-специфику и значение 

этических и 

эстетических 

ценностей в 

человеческой жизни; 

- роль культурологии в 

осмыслении и 

решении актуальных 

проблем современной 

цивилизации.  

   

-применять основные 

достижения 

современной 

культурологии в 

профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в 

современных 

культурных 

процессах;  

- анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

культуре и обществе;  

- самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по 

проблемным вопросам 

культурологического 

знания.  

 

 
-навыками 

аргументации и 

ведения дискуссии в 

области 

гуманитарного знания.  

 

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Исполнительное производство 

 

 

1. Цели дисциплины 

Дисциплина «Исполнительное производство», является профильной дисциплиной, 

изучает процесс исполнения судебных актов и исполнительных документов других 

юрисдикционных органов.  
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Целью изучения является овладение знаниями и практическими навыками в области 

исполнительного производства, теоретических основ принудительного исполнения 

юрисдикционных актов в России, а также в зарубежных странах.  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: обеспечение студентов 

знаниями теории, правового регулирования исполнительного производства, стадийности 

обращения взыскания на имущество должника, отдельных видов исполнительных 

производств, а также защиты прав и интересов участников исполнительного 

производства; развитие и выработка у студентов умений и навыков практического 

применения знаний исполнительного, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального права, исполнительного производства путем постановки и разрешения в 

процессе обучения смоделированных задач; привитие студентам умений и навыков 

совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, 

основанных на принятии законных, обоснованных и целесообразных решений; 

повышение правовой и исполнительской культуры и правового сознания студентов, 

формирование уважения к законодательству Российской Федерации и договорным 

отношениям, понимания необходимости неукоснительно соблюдать сроки 

принудительного исполнения исполнительных документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Исполнительное производство» входит в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы бакалавриата по направлению 

40.03.01 – «Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору.  

Учебная дисциплина находится в логической и содержательной методической связи 

с другими дисциплинами ОПОП. Для освоения учебной дисциплины «Исполнительное 

производство» необходимо обладать знаниями по теории государства и права, 

исполнительному праву, исполнительному процессу преподаваемыми на предыдущих 

курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-7. способен к самоорганизации и самообразованию.  

Знает: основные научные методы и принципы самообразования; процесс получения 

информации, необходимой для повышения самообразования; требования к качеству 

информации, используемой для повышения самообразования. Умеет: осуществлять 

самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику 

обучения, добиваясь еѐ эффективности; дополнять стандартные методы и средства 

познания инновационными подходами. Владеет: навыками нравственного и физического 

самосовершенствования адаптированными к своей профессиональной деятельности; 

методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для 

решения конкретных служебных задач.  

- ОПК-5. способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  
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Знает: специфику и особенности разговорной речи для обращения в 

юрисдикционные органы в целях защиты нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов; стиль и порядок делового общения. Умеет: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. Владеет: юридической терминологией; правилами делового общения; 

навыками ораторского искусства; навыками оформления документов различного 

характера (доверенности для участия в суде и других различных органах, искового 

заявления, решения суда, определений суда и др. юридических документов). 

- ПК-5. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

Знает: российское законодательство, действующее в сфере исполнительного 

судопроизводства; особенности правового регулирования судебной защиты прав граждан 

и организаций; нормы материального и процессуального права для надлежащей защиты 

нарушенных гражданских прав в исполнительном производстве.  

Умеет: подбирать, толковать и систематизировать нормативную информацию, 

имеющую значение для исполнительного производства; применять нормы материального 

и процессуального, и исполнительного права для защиты интересов в исполнительном 

производстве.  

Владеет навыками: поиска нормативных актов, регулирующих защиту 

гражданских прав в исполнительном производстве; оформления юридических документов 

в соответствии с нормами исполнительного судопроизводства; использования 

официальных разъяснений по вопросам исполнительного производства; выявления и 

анализа эффективности правовых норм, регламентирующих исполнительное 

судопроизводство.   

- ПК-7. владение навыками подготовки юридических документов.  

Знает: нормы исполнительного законодательства, регулирующие порядок 

составления и оформления процессуальных документов в исполнительном производстве. 

Умеет: грамотно оформлять и составлять процессуальные документы в точном 

соответствии с нормами исполнительного законодательства.  

Владеет навыками: составления процессуальных документов, необходимых для 

представления в органы принудительного исполнения; электронного документооборота с 

соответствующими органами; выполнения профессиональных обязанностей в точном 

соответствии с требованиями, предусмотренными в государственных стандартах по 

делопроизводству, а также в ведомственных Инструкциях по делопроизводству.  

- ПК-13. Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической или иной документации. 

 Знает: порядок организации своей профессиональной деятельности; требования 

федерального законодательства, ведомственных правовых актов, функциональных 

обязанностей и основ делопроизводства, связанных с осуществлением исполнения 

судебных актов и актов иных органов; требования, предъявляемые к юристу в 

оформлении юридической и иной документации в сфере защиты нарушенных прав в 

исполнительном производстве.  

Умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической или иной документации в сфере защиты нарушенных гражданских прав в 

исполнительном производстве; грамотно оформлять юридические документы, 
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касающиеся защиты нарушенных прав граждан и организаций. Владеет: навыками 

организации своей профессиональной деятельности; нормами исполнительного 

законодательства, определяющими порядок обращения в органы принудительного 

исполнения и судебные органы за защитой нарушенных прав граждан и организаций.  

Трудоемкость дисциплины 2 зет или 72 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

         Международное право 
 

1. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное право» являются:  

образовательная:  

1) усвоение международного права как особой правовой системы, существующей 

одновременно с системами национального права различных стран, оказывающей на них 

свое влияние и, в свою очередь, находящейся под их воздействием в экономическом, 

политическом, правовом, военном и других планах, отражающей объективные факторы 

общественного развития;  

2) изучение механизма создания международным правом правовых 

иинституционных рамок для всего комплекса международных связей, без чего их 

поддержание и развитие было бы объективно невозможным;  

3) повышение уровня профессиональной квалификации посредством ознакомления с 

применением науки международного права в практике межгосударственных отношений, с 

развитием традиционных и созданием новых базовых понятий, без которых она была бы 

не в состоянии соответствовать современным условиям;  

воспитательная:  

1) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, 

современных подходов к разрешению стоящих перед Россией международно -правовых 

проблем;  

2) укрепление и дальнейшее развитие отечественных традиций науки 

международного права;  

практическая:  

3) формирование умения научно обоснованно толковать нормы современного 

международного права с учетом его применения для аргументированного и 

методологически грамотного обоснования своей позиции в спорных проблемных 

вопросах;  

4) приобретение навыков быстрого и правильного подбора необходимых 

международно-правовых материалов и определения наиболее приемлемого решенияс 

учетом позиций субъектов международного права.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01«Юриспруденция».  
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Международное право относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

части. Логически и содержательно-методически дисциплина «Международное право» 

связана с другими дисциплинами и практиками профессионального цикла прежде всего с 

общей теорией государства и права, конституционным правом РФ, европейским правом, 

гражданским и уголовным правом, уголовным процессом с их практической ориентацией 

на формирование юридического мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, 

информационно-правовой и  

профессиональной подготовки. Наука международногоправа также опирается в 

своем развитии на инструментарий таких наук о природе и обществе как социология, 

политология, история и другие мировоззренческие науки, творчески применяя их для 

решения своих специфических задач.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- ОПК-1. способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации.  

Знает: структуру и систему общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации и национального 

законодательства; основные проявления коррупционного поведения и возможные 
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варианты его предупреждения; общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации и национальное 

законодательство, ложащееся в основу профессиональной деятельности.  

Умеет: оценивать значимость общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации и национального 

законодательства; предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения; 

трактовать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации и национальное законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности.  

Владеет: способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм, в том числе 

международного права; оценивать уровень своего правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных ситуациях. 

-  ОПК-3. способен добросовестно исполнять профессиональной обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста.  

Знает: основы расчета этической составляющей норм права; способы определения 

параметров доминирующих в обществе норм морали; возможные модели этичного 

поведения, используемые в служебной деятельности.  

Умеет: решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической 

деятельности; вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия 

решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности; оценивать средства, 

применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики.  

Владеет: выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с 

точки зрения этики и морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм 

морали и этики в процессе юридической деятельности. 

- ПК-13. способен правильно и полно отражать результаты своей профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации.  

Знает: особенности создания проектов международных нормативных правовых 

актов; особенности основных этапов процесса выработки норм международного права и 

оформления их результатов. 

 Умеет: выявлять признаки коррупционной составляющей в юридической и иной 

документации; осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих 

коррупционную составляющую.  

Владеет: способностью давать правовые консультации по своей сфере юридической 

деятельности; навыками составлять необходимые юридические и иные документы.  
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- ПК-15. cпособен толковать нормативные правовые акты.   

Знает: способы и методы толкования нормативно-правовых актов.  

Умеет: осуществлять подбор нормативной базы; вести научную дискуссию по 

предмету толкования. 

 Владеет: навыками научного толкования норма права; навыками 

профессионального толкования норма права.  

- ПК-16. способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.  

Знает: способы и методы толкования нормативно-правовых актов.  

Умеет: осуществлять подбор нормативной базы; вести научную дискуссию по 

предмету толкования.  

Владеет: навыками научного толкования нормы права;  навыками 

профессионального толкования норма права.  

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Правоохранительные органы 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения правоохранительных органов РФ является усвоение 

комплекса общих знаний о государственных органах, должностных лицах и 

общественных организациях, реализующих правоохранительную функцию государства, 

обеспечение бакалавров базовыми знаниями о деятельности правоохранительных органов 

и тех государственных и негосударственных учреждений, которые осуществляют 

правоохранительную деятельность: их правовом статусе, структуре, компетенции, 

функциях, взаимодействии друг с другом и пр. 

Задачи:  

Студенты должны получить знания об основах правоохранительной деятельности 

(цели, задачи, принципы), законодательстве и иных актов правоохранительных органов , а 

также структуре, системе, организации и компетенции судебных органов, органов 

прокуратуры, юстиции, нотариата, органов занимающихся выявлением и расследованием 

преступлений, предварительным следствием, оперативно-розыскной деятельностью, а 

также организации юридической помощи и защите по уголовным делам (адвокатура). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина ≪Правоохранительные органы≫ (Б1.Б.31) относится к блоку 1 (базовая 

часть). 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются 

следующие дисциплины: Профессиональная этика. Последующими дисциплинами 

являются: Адвокатура и адвокатская деятельность, Административная юстиция, 

Административное право, Арбитражный процесс, Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс), Конституционное право России, Правовое обеспечение 
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противодействия экстремистской деятельности, Правовые основы противодействия 

коррупции, Прокурорский надзор, Теория государства и права, Теория доказывания, 

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

– ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

– ПК-12 способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, 

коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению;– 

ПК-14 способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка 

специалистов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные понятия и определения курса ≪Правоохранительные органы РФ≫; 

специфику правоохранительной деятельности, в т.ч. особенности правового статуса видов 

правоохранительных органов и субъектов правоохранительной деятельности; теоретико-

правовые и организационно-правовые основы деятельности судов, прокуратуры, органов 

предварительного расследования, адвокатуры и других правоохранительных органов, 

ключевые принципы, направления и тенденции развития и совершенствования этой 

деятельности. 

– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями курса 

≪Правоохранительные органы РФ≫; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в правоохранительной сфере; находить, исследовать, 

анализировать и давать оценку нормативноправовым актам, регулирующим отношения в 

правоохранительной сфере, толковать и применять нормы законодательства о 
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деятельности правоохранительных органов; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; ориентироваться в широком 

спектре правовых норм при разрешении вопросов судопроизводства и иных видов 

правоохранительной деятельности. 

– владеть юридической терминологией; навыками применения действующего 

законодательства Российской Федерации и соответствующих положений международно-

правовых актов при анализе содержания деятельности правоохранительных органов; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

методикой самостоятельного изучения и анализа правовых норм; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Финансовое право 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина Финансовое право входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в институте кафедрой государственно-правовых 

дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, включая 

бюджетную, налоговую, денежно-кредитную, валютную и другие виды финансовой 

деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных – ПК-5, 

ПК-10, ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Целями освоения дисциплины  «Финансовое право» являются:  

1) ознакомление студентов с понятием финансов и финансовой деятельности, 

формами и методами ее реализации, с понятием, системой финансового права, 

особенностями финансовых правоотношений;  

2) получение студентами знаний основных понятий и категорий финансового права 

и основных положений действующего финансового законодательства. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Финансовое право - это одна из сложнейших отраслей российского права. Это 

обусловлено специфическим предметом данной отрасли права, широтой и глубиной 

отношений, которые регулируются его нормами.  

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методологическую связь со 

многими профессиональными дисциплинами, особенно с конституционным, 

административным, муниципальным, банковским правом и др.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 

следующих профессиональных дисциплин: налоговое право, бюджетное право, страховое 

право, банковское право, таможенное право.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. Знает: основные 

научные методы и принципы самообразования; процесс получения информации, 

необходимой для повышения самообразования; требования к качеству информации, 

используемой для повышения самообразования. Умеет: осуществлять самоконтроль в 

ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, 

добиваясь еѐ эффективности;  дополнять стандартные методы и средства познания 

инновационными подходами. Владеет:  навыками нравственного и физического 

самосовершенствования адаптированными к своей профессиональной деятельности; 

методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для 

решения конкретных служебных задач. 

- ОПК-3.  Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. Знает: основы расчета этической составляющей норм 

права; способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности. Умеет: 

решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности; 

вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, 

отвечающих этическим нормам юридической деятельности; оценивать средства, 

применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики. 

Владеет: выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки 

зрения этики и морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали 

и этики в процессе юридической деятельности.  

- ПК-5. Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Знает: 

основные методы обобщения правоприменительной практики органов исполнительной 

власти; судебную практику по осуществлению административных процедур; способы 

контролировать происходящие изменения административного законодательства. Умеет: 

проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, 

признакам, содержащимися в нормах административного права; осуществлять 

самоконтроль при составлении юридических документов; корректно изменять методики 

для осуществления административных процедур. Владеет: навыками составления 

юридических документов, необходимых в профессиональной практике; навыками 
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принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям действующего 

административного законодательства. 

- ПК-10. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения. Знает: условия и особенности совершения финансовых 

правонарушений и преступлений; виды административной и уголовной ответственности. 

Умеет: определять в выявленном противоправном деянии признаки финансового, 

административного правонарушения и преступления; анализировать причины и условия, 

способствующие совершению финансовых правонарушений. Владеет: способностью 

выявлять признаки финансовых правонарушений; способностью дифференцировать 

противоправные деяния; навыками квалифицировать противоправные деяния. 

- ПК-11. Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. Знает: условия и 

особенности совершения финансовых правонарушений и преступлений; причины и 

условия, способствующие совершению финансовых правонарушений. Умеет: 

дифференцировать финансовых правонарушения; выбирать средства, необходимые для 

предупреждения финансовых правонарушений. Владеет: способностью выявлять 

финансовых правонарушения, давать их квалификацию; навыками реализовывать меры по 

предупреждению финансовых правонарушений. 

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Земельное право 

 
2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 -  формирование у студентов базовых знаний в области земельного законодательства и 

умения руководствоваться нормами земельного права. 

Задачи дисциплины: 

- овладение терминологией и понятийным аппаратом в области земельного права; 

-  освоение основных норм земельного законодательства; 

-  приобретение навыков применения земельно-правовых норм при разрешении 

земельных споров и исследования проблем правового регулирования земельных 

отношений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

 

 

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  направлению 40.06.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Дисциплина «Земельное право» предполагает изучение основ правового 

регулирования земельных отношений, в том числе места земельного права в системе 

отраслей права Российской Федерации. Земельное право тесно связано со всеми 

отраслями права и законодательства, что делает необходимым изучение правового 

регулирования отношений, связанных с использованием земли. 
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Изучение дисциплины «Земельное право» предполагает наличие у студентов знаний 

в области истории и теории государства и права, конституционного, административного, 

гражданского, налогового права.  

 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВО дисциплина «Земельное право» обеспечивает инструментарий формирования 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра:  

–  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 – способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 – владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 – способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

         В результате изучения дисциплины «Земельное право» студент должен 

знать: 

- содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере землепользования; 

- основные права и обязанности субъектов земельного права; 

- правовое положение, принципы и содержание деятельности государственных 

земельных органов, других органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления в области защиты прав и охраняемых интересов субъектов 

земельного права; 

- порядок рассмотрения дел о земельных правонарушениях; 

уметь: 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения земельного 

законодательства; 

- составлять и применять процессуальные документы при выявлении нарушений 

норм административного и уголовного права в области земельных отношений; 

- применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов на 

землю; 

- определить меры ответственности за нарушение норм земельного права; 

владеть:  
- навыками выполнения земельно-правовых действий, связанных с соблюдением 

правил и норм при взаимодействии с окружающей средой; 

- основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 

правовых данных и глобальных компьютерных сетей. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экологическое право 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины Экологическое право - дать студентам систему знаний в сфере 

правового регулирования взаимодействия общества и государства с окружающей 

природной средой.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение правового регулирования охраны окружающей среды и практики его 

применения, основных правовых институтов в данной сфере: экологические права 

граждан, экологическое управление, право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования, юридическая ответственность за экологические правонарушения, 

экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования, 

экологическая безопасность; 

- изучение правового регулирования и практики его применения в сфере охраны и 

использования отдельных природных компонентов: земля, атмосферный воздух, недра, 

вода, лес, животный мир, природных объектов, находящихся под особой охраной;  

- получение знаний в области международно-правового регулирования охраны 

окружающей среды и природопользования. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина Экологическое право - комплексная отрасль, включает в себя целый ряд 

природоресурсных подотраслей (лесное право, водное право, право недропользования и 

т.п.). 

Комплексный характер отрасли экологического права определен, тем, что 

общественные экологические отношения регулируются как собственными нормами, так и 

нормами, содержащимися в других отраслях российского права, включая гражданское, 

конституционное, административное, уголовное, предпринимательское, финансовое, 

земельное и др.  

Следовательно изучение норм Экологического права следует только после изучения 

основ конституционного, административного, уголовного, гражданского права и т.д. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
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 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13).  

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

- систему, источники, 

методологию 

экологического права;  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

экологических 

правоотношений 

- определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

экологического 

права и применять к 

ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

толкованием 

применяемой 

нормы права;  

- оценкой 

фактических и 

юридических 

обстоятельств;  

- составлением и 

оформлением 

юридических 

документов 

ПК-4 – способность 

принимать решение 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

- систему, источники, 

методологию 

экологического права.  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

экологических 

правоотношений 

-определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

экологического 

права и применять к 

ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

применением норм 

права 

ПК-5 – способность 

применять 

нормативные акты, 

реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности  

- основные положения 

науки экологического 

права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий и 

институтов 

экологического права;  

- основы правового 

статуса субъектов 

экологического права;  

- содержание эколого -

правовых отношений; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- давать правовое 

обоснование 

принятых решений; 

 - анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с этим эколого 

-правовые 

отношения;  

- толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

-давать 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности 
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квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

ПК-6 – способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

- основные 

подотрасли, 

институты и 

субинституты 

экологического права;  

- понятие и сущность 

юридических фактов в 

экологическом праве;  

-классификации 

юридических фактов  

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в сфере 

экологического 

права;  

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними эколого 

-правовые 

отношения;  

- находить 

подлежащие 

применению нормы 

экологического 

права и разрешать 

возникающие споры 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности; 

ПК-7 – владение 

навыками 

подготовки 

правовых 

документов 

- основные элементы, 

структуру 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

экологического права;  

- сущность 

правотворчества в 

сфере экологического 

права;  

- существенные 

составляющие 

нормативных 

правовых актов и 

договоров, 

регулирующих 

экологические 

правоотношения 

- составлять 

различные правовые 

документы;  

- составлять проекты 

правовых актов 

субъектов 

экологических 

правоотношений;  

- осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных актов 

- применением 

техники 

юридического 

письма; - 

разработкой и 

составлением 

проектов 

нормативно-

правовых актов, 

затрагивающих 

права и свободы 

личности  

ПК-13 – способы отражения - правильно методологией 
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способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации;  

- методы отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность; 

 -оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

-толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

составления 

юридической 

документации; 

применением 

юридической 

терминологии;  

- навыками работы 

с правовыми 

актами, анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений 

 

Трудоемкость дисциплины 4 зет или 144 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Таможенное право 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями преподавания дисциплины являются: 

– сформировать у студентов представление о системе и структуре общественных 

отношений, возникающих в сфере таможенной деятельности, задачах, структуре, 

функциях таможенных органов, методах их деятельности, особенностях осуществления 

внешнеэкономической деятельности, основных функциях таможенного механизма. 

- в процессе обучения студенты должны изучить и усвоить следующие таможенно-

правовые институты: таможенная политика, таможенный контроль, таможенное 

оформление, декларирование товаров и транспортных средств, таможенные режимы, 

таможенно-тарифное  регулирование, таможенная статистика, организация борьбы с 

преступлениями и административными правонарушениями в области таможенного дела. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
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- обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в 

таможенном праве; 

- правильное толкование и применение норм таможенного права, регулирующего 

отношения, возникающие при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Нормы таможенного права включают в себя источники различных отраслей права. 

Например, институт таможенных платежей регламентируется финансово-правовыми 

нормами, правоохранительная деятельность таможенных органов регулируется 

источниками административного и уголовного права. В таможенном праве действуют и 

нормы международного права. Кодификация таможенного права подчеркивает 

значимость данной отрасли для государства. 

Таможенное право - это комплексная отрасль российского законодательства, 

представляющая собой систему правовых норм различной отраслевой принадлежности, 

которые устанавливаются государством и предназначены для регулирования 

общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ. 

В системе отраслей таможенное право тесно связано с другими отраслями, но в то же 

время отграничивается от них в связи со спецификой предмета правового регулирования. 

Конституционное право выступает, бесспорно, базовой, ведущей отраслью в системе 

права. Учитывая, что таможенное право преследует публично-правовые интересы, основы 

государственных отношений, изучаемых конституционным правом, представляют собой 

фундамент для всего таможенного механизма. Конституционные положения, содержащие 

нормы, относящиеся к области таможенного дела, развиваются далее в отрасли 

таможенного права. Административное право нередко называют управленческим правом, 

акцентируя внимание на предмете его правового регулирования. Таможенные органы, как 

и другие органы исполнительной власти, функционируют с ними на единых принципах. 

Как и административному праву, таможенному праву присущ императивный метод 

регулирования. Кроме того, нарушения таможенных правил представляют собой 

разновидность административных правонарушений, поэтому, осуществляя 

правоохранительную деятельность, служащие таможенных органов обращаются к нормам 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Финансовое право изучает 

общественные отношения, составляющие содержание финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Таможенные органы, наряду с 

правоохранительной, осуществляют и финансовую деятельность. Прежде всего такая 

деятельность выражается в формировании доходной части государственного бюджета. 

Доходы от внешнеторговой деятельности - немалая составляющая казны Российской 

Федерации. Финансово-правовые аспекты таможенных отношений регулируются путем 

использования положений, установленных в нормах важнейших источников финансового 

права: Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, других федеральных законов. 

Уголовное право включает в себя нормы, характеризующие общественно опасные деяния, 

именуемые преступлениями, а также основы и условия привлечения к ответственности 
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данного рода. Основной источник данной отрасли - Уголовный кодекс РФ содержит гл. 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности». В ней изложены составы 

неправомерных деяний, совершаемых в области таможенного дела (контрабанда и др.). 

Сотрудники таможенных органов, осуществляя предварительное расследование по 

данным преступлениям, руководствуются нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Гражданское право, являющееся одной из 

профилирующих отраслей права, регулирует обширную область имущественных и 

личных неимущественных отношений. В области таможенного дела субъекты ВЭД 

используют и нормы гражданского законодательства. Договоры об оказании услуг, о 

перевозке грузов, о хранении товара, залоговые обязательства - все это сфера 

регулирования гражданского права. Таможенное законодательство содержит бланкетные 

нормы, отсылающие лиц к области цивилистики.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

 

Планируемые результаты освоения компетенций 
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Компетенция 
Категория 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 – 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

- систему, 

источники, 

методологию ТП;  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

таможенных 

правоотношений 

- определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами ТП и 

применять к ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

толкованием 

применяемой 

нормы права;  

- оценкой 

фактических и 

юридических 

обстоятельств;  

- составлением 

и оформлением 

юридических 

документов 

ПК-4 – 

способность 

принимать решение 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

- систему, 

источники, 

методологию ТП.  

-

правоприменительную 

практику при 

регулировании 

таможенных 

правоотношений 

-определять 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами ТП и 

применять к ним 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты. 

- правильным 

применением норм 

права 

ПК-5 – 

способность 

применять 

нормативные акты, 

реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности  

- основные 

положения науки ТП;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий и 

институтов ТП;  

- основы 

конституционно-

правового статуса 

субъектов 

таможенного права;  

- содержание 

таможенных 

отношений; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

 - анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с этим 

таможенных 

правоотношения;  

- толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

-давать 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности 
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квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации;  

- принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

ПК-6 – 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

- основные 

подотрасли, 

институты и 

субинституты ТП;  

- понятие и 

сущность 

юридических фактов в 

ТП;  

-классификации 

юридических фактов  

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в сфере 

ТП;  

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

таможенные 

правоотношения;  

- находить 

подлежащие 

применению нормы 

ТП и разрешать 

возникающие споры 

- правильным 

толкованием и 

применением норм 

права;  

- вынесением 

властных решений 

по жалобам и 

обращениям на 

нарушения прав и 

свобод личности; 

ПК-7 – владение 

навыками 

подготовки 

правовых 

документов 

- основные 

элементы, структуру 

нормативно-правовых 

актов в сфере ТП;  

- сущность 

правотворчества в 

сфере ТП;  

- существенные 

составляющие 

нормативных 

правовых актов и 

договоров, 

регулирующих 

таможенных 

- составлять 

различные правовые 

документы;  

- составлять 

проекты правовых 

актов субъектов 

таможенных 

правоотношений;  

- осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных актов 

- применением 

техники 

юридического 

письма; - 

разработкой и 

составлением 

проектов 

нормативно-

правовых актов, 

затрагивающих 

права и свободы 

личности  
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правоотношения 

ПК-13 – 

способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

способы 

отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации;  

- методы 

отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность; 

 -оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

-толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы;  

- принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

методологией 

составления 

юридической 

документации; 

применением 

юридической 

терминологии;  

- навыками 

работы с 

правовыми актами, 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 
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Приложение 4 

Программы практик 

 

Программа учебной практики 
1. Цели и задачи практики 

Цель практики – повышение качества подготовки выпускников за счет ознакомления 

с профессией, закрепления навыков, полученных на лекциях. Студент знакомится с 

реальной практической деятельностью организации, что позволяет ему лучше 

ориентироваться в профессии. Практика является отличной основой для будущей работы 

по специальности. По окончанию практики студент оформляет отчет, в котором излагает 

информацию о деятельности организации, анализирует ее. В результате практики студент 

определяет уровень собственной подготовки к профессиональной деятельности.  

Таким образом, производственная практика, имея своей целью углубление знаний 

студентов, является важнейшим этапом процесса обучения. Прохождение практики 

позволяет получить полноценное и качественное высшее образование с перспективой 

дальнейшего трудоустройства по специальности. 

Достижению основной цели практики способствуют следующие задачи: 

 изучение специфики деятельности организации;  

 знакомство с графиком работы организации, ее структурными 

подразделениями;  

 знакомство с инструкцией по технике безопасности;  

 формирование профессиональных навыков в конкретной 

профессиональной области;  

 приобретение опыта работы по специальности;  

 приобретение опыта работы в коллективе;  

 выполнение требований и действий, предусмотренных программой 

практики и заданий руководителя;  

 выявление недостатков в работе организации и перспектив ее 

функционирования;  

 разработка предложений по устранению недостатков и 

совершенствованию деятельности организации. 

2. Общая характеристика практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по программе подготовки бакалавров. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Способ проведения практики - выездная или стационарная. 

Выездная практика организуется и проводится за пределами образовательного 

учреждения. Студентам по согласованию с руководителем практики предоставляется 

право самостоятельного выбора места прохождения практики, в том числе, в других 

субъектах РФ. В этом случае представляется отзыв (характеристика) с места практики, 

отражающий сроки и работу практиканта. 

В целях эффективной организации практики высшим учебным заведением 

заключены договоры о сотрудничестве. 

В стационарном режиме практика проводится  непосредственно в образовательном 

учреждении, в том числе, в юридических клиниках,  лабораториях  факультета,  а также на 
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кафедрах  факультета,  обладающих  необходимым  кадровым, материально-техническим  

и  научным потенциалом.  

Объем практики – 2 недели (3 ЗЕТ) во втором семестре для студентов, 

обучающихся по очной форме, и в четвертом семестре для студентов, обучающихся по 

заочной форме. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика относится к вариативной части образовательной программы.  

Учебная практика базируется на теоретическом освоении дисциплин: Профессиональная 

этика, Безопасность жизнедеятельности, Информационные технологии в юридической 

деятельности, Психология, Правоохранительные органы, Теория государства и права, 

Конституционное право.  

4. Планируемые результаты  

В результате прохождения практики обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Трудоемкость - 3 зет или 108 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет (дифференцированный). 
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Программа производственной практики 

 
1. Цели и задачи практики 

Цель практики – повышение качества подготовки выпускников за счет ознакомления 

с профессией, закрепления навыков, полученных на лекциях. Студент знакомится с 

реальной практической деятельностью организации, что позволяет ему лучше 

ориентироваться в профессии. Практика является отличной основой для будущей работы 

по специальности. По окончанию практики студент оформляет отчет, в котором излагает 

информацию о деятельности организации, анализирует ее. В результате практики студент 

определяет уровень собственной подготовки к профессиональной деятельности.  

Таким образом, основными целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний в области юриспруденции,  

 формирование устойчивых профессиональных компетенций, 

 формирование способности самостоятельно и качественно выполнять 

поставленные задачи и принимать обоснованные решения,  

 сбор эмпирического материала для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы,  

 укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

в нормотворческой деятельности: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в правоохранительной деятельности 

- охрана общественного порядка; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

2. Общая характеристика практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по программе подготовки бакалавров. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Способ проведения практики - выездная или стационарная. 

Выездная практика организуется и проводится за пределами образовательного 

учреждения. Студентам по согласованию с руководителем практики предоставляется 

право самостоятельного выбора места прохождения практики, в том числе, в других 

субъектах РФ. В этом случае представляется отзыв (характеристика) с места практики, 

отражающий сроки и работу практиканта. 
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В целях эффективной организации практики высшим учебным заведением 

заключены договоры о сотрудничестве. 

В стационарном режиме практика проводится непосредственно в образовательном 

учреждении, в том числе, в юридических клиниках,  лабораториях  факультета,  а также на 

кафедрах  факультета,  обладающих  необходимым  кадровым, материально-техническим  

и  научным потенциалом.  

Объем практики:  

– для студентов, обучающихся по очной форме: в 4 и 6 семестре по 2 недели (108 

часов / 3 ЗЕТ) и в 8 семестре - 4 недели (216 часов / 6 ЗЕТ);  

- для студентов, обучающихся по заочной форме: в 6 и 8 семестре по 2 недели (108 

часов / 3 ЗЕТ) и в 10 семестре - 4 недели (216 часов / 6 ЗЕТ). 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика относится к вариативной части образовательной 

программы.  Производственная практика базируется на теоретическом освоении 

дисциплин: Уголовное право, Гражданское право, Административное право, Трудовое 

право, Уголовный процесс, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Семейное 

право, Право социального обеспечения, Налоговое право, Таможенное право, 

Прокурорский надзор, Исполнительное производство, Нотариат, Адвокатура. 

4. Планируемые результаты  

В результате прохождения практики обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

Виды профессиональной деятельности  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов.  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой культуры (ПК-2);  

- способность принимать решение и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  
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- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

 
Трудоемкость - 9 зет или 324 академических  часа. 

Промежуточная аттестация – зачет (дифференцированный). 
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Приложение 5 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 
1. Общие положения 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников Образовательной  

организации высшего образования (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-

технический институт» ( далее- КГТИ) осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников проводится в 

КГТИ по аккредитованным образовательным программам высшего образования (далее – 

ОП ВО).  

Цель государственной итоговой аттестации – оценка результатов освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– оценить уровень практической и теоретической подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в областях профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; 

– определить готовность выпускника к видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

– оценить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата 

через набор общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

- Приказом Минобрнауки России от  9.02.2016 г. № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»;  

- Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»(уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«01» декабря 2016 г. № 1511;  

- Положением КГТИ «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам специалитета, бакалавриата, магистратуры»; 

- локальными нормативными актами института.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.  

Институт обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих образовательные программы в институте, и экстернов, зачисленных в вуз 

для прохождения государственной итоговой аттестации (далее – обучающиеся), в 

соответствии со стандартом.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме  

государственного  экзамена. 

2. Результаты освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  (уровень бакалавриата) 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и подготовка к их реализации; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 В соответствии с п.5.3., п.5.4.  ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в результате освоения данной ОП ВО выпускник на этапе ГИА должен 

подтвердить овладение следующими компетенциями: 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);  

-способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5);  
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- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); - 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

-способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

-способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность:  

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

-способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

-способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП  

ГИА является обязательным компонентом структуры ОП ВО и относится к Блоку 3 

– «Государственная итоговая аттестация».  

Достижение цели и задач государственной итоговой аттестации тесно связано с 

успешным освоением обучающимися всех составных частей ОП ВО, а именно дисциплин 

(модулей), включенных в Блок 1 и Блок 2. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц. 

4. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

4.1.К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников КГТИ по направлению 

подготовки 40.03.01- «Юриспруденция» (профиль бакалавриат)  относится: 

- государственный междисциплинарный экзамен 

4.2. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ученым советом КГТИ с учетом ФГОС ВО в части требований к 

итоговой аттестации выпускника и указывается в рабочем учебном плане направления 

подготовки. 

4.3. Условия и конкретные сроки прохождения испытаний ГИА определяются Ученым 

советом на основании графиков организации учебного процесса, определенных учебными 

планами. 

4.4. Государственные итоговые испытания, входящие в перечень обязательных, не могут 

быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

4.5. В соответствии с ФГОС ВО 40.03.01 по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) государственная итоговая аттестация 

является составной частью структуры программы бакалавриата (Блок 3 учебного плана). 

4.8. В соответствии с ФГОС ВО 40.03.01 по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит  сдача государственного экзамена, включая подготовку и процедуру 

сдачи экзамена. 
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5. Форма и порядок  проведения государственного междисциплинарного экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен это завершающий этап подготовки 

магистра, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция». Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по программе. В период 

подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к государственному 

экзамену включает в себя этапы: самостоятельная работа в течение всего периода 

обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному 

экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на 

государственную аттестацию. При подготовке к государственному экзамену студентам 

целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу. 

 Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу 

междисциплинарного государственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, 

которые охватывают наиболее актуальные проблемы правоведения в рамках тематики 

представленных в различных учебных циклах программы и взаимосвязанных между 

собой таких учебных дисциплин. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии (далее также - ГЭК). Билет 

состоит из четырех вопросов: первый вопрос включает материал из курса «Теория 

государства и права», второй- по дисциплине «Гражданское право», третий вопрос- 

«Уголовное право»,  четвертый вопрос может быть из следующих дисциплин: «Трудовое 

право», «Административное право», «Гражданское процессуальное право», «Уголовное 

процессуальное право». Комплексный характер данного государственного экзамена 

обусловлен тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в системе 

юридического образования, характеризуются тесной взаимосвязанностью предметов и 

методов правового  регулирования, единств образующих их правовых норм  

Экзаменационные билеты подписываются проректором по учебной работе  и 

утверждаются академическим руководителем образовательной программы. 

 В период подготовки к государственному экзамену студентам должны быть 

предоставлены необходимые предэкзаменационные консультации по дисциплинам, 

вошедшим в программу государственного экзамена. При подготовке к государственным 

экзаменам целесообразно использовать сборники научных трудов преподавателей, 

учебники, учебные пособия, монографии по основным учебным дисциплинам, новые 

публикации в периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные 

ответы на вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в аудиторию. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим 

приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и представляет состав 

государственной экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают 

общие рекомендации по проведению государственного экзамена.  

 При проведении государственного экзамена  студенты получают 

экзаменационные билеты, содержащие задания, составленные в соответствии с 

утверждѐнной программой проведения государственного экзамена. При подготовке к 

ответу на устном экзамене студенты могут делать необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарѐм локальной ГЭК листах бумаги со штампом факультета.  
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 Формат оценочных средств, используемых при проведении государственного 

экзамена, разрабатывает и утверждает академический совет/академический руководитель 

(в случае отсутствия академического совета)  образовательной программы. В случаях, 

если при проведении государственного экзамена используется бумажный носитель, то он 

заверяется подписью академического руководителя образовательной программы и 

штампом факультета. 

 При проведении государственного экзамена на подготовку к ответу каждому 

студенту предоставляется не менее 45 минут. В случае если студенту заранее было 

определено конкретное время
1
 начала государственного экзамена, то 45 минут отводится 

с указанного времени, если не было особых обстоятельств, препятствующих началу 

государственного экзамена для студента в это время. В последнем случае, председатель 

локальной ГЭК назначает студенту другое время непосредственно во время 

государственного экзамена. 

 В процессе ответа и после его завершения члены локальной ГЭК, с разрешения 

председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 

программы проведения государственного экзамена. После завершения ответа студента на 

все вопросы и объявления председателем окончания опроса экзаменуемого, члены 

локальной ГЭК фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый 

вопрос и предварительную результирующую оценку. 

 Обнаружение у студентов во время государственного междисциплинарного 

экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, электронных 

средств связи  является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа.  

 По завершении государственного экзамена локальная ГЭК на закрытом 

заседании обсуждает ответы каждого студента или его письменную работу (после 

соответствующей проверки) и выставляет каждому студенту согласованную итоговую 

оценку в соответствии с утвержденными критериями оценивания. В случае расхождения 

мнения членов локальной ГЭК по итоговой оценке на основе оценок, поставленных 

каждым членом локальной ГЭК в отдельности, решение локальной ГЭК  принимается 

простым большинством голосов членов локальной ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя локальной ГЭК. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

 Итоговая оценка за междисциплинарный экзамен по четырехбалльной системе 

оценивания объявляется студентам председательствующим или секретарем ГЭК в день 

проведения испытания, проставляется в протокол экзамена, который подписывается 

председателем. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

 Студенты имеют право на апелляцию по результатам государственного 

междисциплинарного экзамена. 

В случае отсутствия студента на государственном экзамене в протоколе 

фиксируется неявка. Студент в связи с неявкой на государственный междисциплинарный 

экзамен по уважительной причине  вправе сдать его в течение шести месяцев после 

завершения ГИА, без отчисления из КГТИ. 

6. Методика и критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

                                                           
1
 Распределение студентов по времени начала государственных экзаменов может быть установлено 

секретарем локальной ГЭК. Эта информация, при такой схеме организации государственного экзамена, 

должна быть доведена до сведения студентов не позднее двух рабочих дней по даты проведения 

государственного экзамена путем размещения на информационном стенде образовательной программы, 

интернет-странице (сайте) образовательной программы. 
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 Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех членов 

комиссии, сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии. В 

ходе экзамена выпускник должен продемонстрировать усвоение не менее 70 %  

изученного материала, владение навыками анализа правовых норм,  владение 

юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция устанавливаются следующие критерии оценки 

знаний: 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твѐрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета, использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» - твѐрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» - твѐрдое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована 

недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов.  

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Выпускникам предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итого вой 

аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих 

в состав государственных экзаменационных комиссий. Государственная апелляционная 

комиссии действует в течение календарного года. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и выпускник, подавший апелляцию. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью выпускника. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

8. Содержание государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

РАЗДЕЛ 1 . «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Дисциплина «Теория государства и права» призвана обеспечивать общую 

теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».  

Изучение дисциплины позволяет студентам усвоить комплекс общих знаний о 

государственно-правовых явлениях; получить представление об основных категориях, 

отражающих особые свойства государства и права;  уяснить значение общетеоретических 

знаний для последующей практической деятельности; уяснить сущность, характер 

взаимодействия правовых явлений, юридических понятий и категорий; обучиться методам 

применения законов и других нормативно-правовых актов, а также методам научного 

анализа сложных социальных явлений;  сформировать навыки по использованию 

актуальных рациональных приѐмов поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, способность работать с нормативно-правовыми актами; научиться делать 

теоретические обобщения, практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений; сформировать глубокое уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ТЕМА 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки "Теория государства и права". Наиболее общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и 

права. Особенности предмета теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства 

и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, моделирование, структурно-

функциональный и системный подходы и т. п.). Частнонаучные методы познания 

государственно-правовых явлений (конкретно-социологический, статистический, 

формально-юридический, сравнительно-правовой и др.). 

Функции теории государства и права (онтологическая, гносеологическая, 

эвристическая, прогностическая, методологическая, идеологическая, организационно-

прикладная функция). 
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Теория государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь теории 

государства и права с историко-правовыми науками, с отраслевыми юридическими и  

прикладными науками. 

ТЕМА 2. Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, организации и социальной власти 

первобытного общества. Причины и общие закономерности возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Признаки, 

отличающие государство, отличающие его от общественной власти родового строя 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, 

связь с правом). 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия. 

Нормы первобытного общества. Обычаи как регуляторы общественных отношений в 

первобытном обществе, их признаки. Причины возникновения права. Пути формирования 

правовых норм. 

ТЕМА 3. Понятие и сущность государства 

Понятие государства. Плюрализм в понимании государства. 

Основные признаки государства. Государство как единая территориальная 

организация населения. Государство как особая организация политической власти, 

располагающая аппаратом принуждения. Государственный суверенитет. Связь 

государства с правом. 

Сущность государства. Общечеловеческое и классовое в сущности государства. 

Эволюция сущности и социального назначения государства. 

ТЕМА 4. Государственная власть 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и 

свойства государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Властеотношения: понятие, содержание, субъекты и объект. 

Формы и методы осуществления государственной власти. Правовые и неправовые 

формы осуществления государственной власти. Методы убеждения и принуждения в 

процессе осуществления государственной власти, их соотношение. 

ТЕМА 5. Типология государств  

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход к типологии государств. Общая характеристика отдельных 

типов государств. Рабовладельческое государство. Феодальное государство. Буржуазное 

государство. Социалистическое государство. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Понятие цивилизации. 

ТЕМА 6. Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. Форма государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство, федерация и 

конфедерация. Федеративное устройство России. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной 

России. 

Соотношение типа и формы государства. 

ТЕМА 7. Функции государства 

Понятие, признаки и объективный характер функций государства. 

Классификация и эволюция функций государства. Постоянные и временные 

функции. Основные и дополнительные функции. Внутренние и внешние функции. 
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Основные внутренние функции государства: экономическая, социальная, 

финансового контроля, правоохранительная, природоохранительная. 

Основные внешние функции государства: сотрудничество с другими странами и 

функция обороны. 

ТЕМА 8. Государственный (механизм) аппарат 

Понятие и признаки государственного аппарата. Соотношение механизма и аппарата 

государства. 

Основные принципы построения государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственного органа. 

Классификация государственных органов: по способу возникновения, по объему 

властных полномочий, по широте компетенции, по характеру выполняемых задач. 

Общая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов 

государственной власти. 

ТЕМА 9. Государство в политической системе общества 

Понятие, характеристика и структурные элементы политической системы общества: 

государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения 

и т.п. 

Место и роль государства в политической системе общества, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. 

ТЕМА 10. Правовое государство 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Теоретические разработки 

идеи правового государства в России. 

Понятие правового государства и его принципы. Гражданское общество как 

содержательная основа правового государства. Верховенство права. Принцип разделения 

властей. Принцип взаимного соблюдения прав и обязанностей. 

ТЕМА 11. Понятие и сущность права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, государственная обеспеченность. Право как 

государственный регулятор общественных отношений.  

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость, 

гуманизм, законность, единство юридических прав и обязанностей, ответственность за 

вину как принципы права. 

Функции права: понятие и виды. Регулятивная и охранительная функции права. 

ТЕМА 12. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, 

предоставительно - обязывающий характер юридических норм. 

Структура правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции 

как структурных элементов правовой нормы, их виды. Логическая структура нормы права. 

Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Нормы права и статьи 

нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях 

нормативных актов. 

Классификация правовых норм по отраслевому признаку, по функциям в механизме 

правового регулирования, по методу правового регулирования. Специализированные 

нормы права. 

ТЕМА 13. Источники (формы) права 
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Понятие источника права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм 

российского права.  

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и "переживание" закона. 

Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация, 

инкорпорация, консолидация. 

ТЕМА 14. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности. 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность как 

социально-правовая возможность субъекта быть участником правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность как предпосылки и составные части 

правосубъектности.  

Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия, составляющие содержание субъективного права. Типы юридических 

обязанностей. 

Объект правоотношения. Проблема определения объекта правовых отношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов. 

Простые и сложные юридические факты. Юридический состав. 

Классификация правоотношений. 

ТЕМА 15. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Понятие отрасли и института права. Частное и публичное 

право.  Материальное и процессуальное право. 

Классификация отраслей российского права. 

 Соотношение национального и международного права. Система российского права 

и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.  

ТЕМА 16. Реализация права 

 Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права.  

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Субъекты применения права. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, 

принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 

применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного 

акта.  
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Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

ТЕМА 17. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные 

органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального 

толкования. Нормативное и казуальное толкование 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), 

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и 

ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационных актов) 

ТЕМА 18. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

и иные меры государственного принуждения. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Общая характеристика теории государства и права: понятие, предмет, методы. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Общие закономерности возникновения государства. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Понятие и свойства государственной власти. 

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств. 

7. Форма правления. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Государственный (политический) режим. 

10. Функции государства: понятие и виды. 

11. Понятие и структура механизма (аппарата) государства. 

12. Понятие и классификация государственных органов. 

13. Государство в политической системе общества. 

14. Понятие и признаки правового государства. 

15. Понятие, признаки и принципы права. 

16. Понятие и структура нормы права. 

17. Виды правовых норм. 

18. Понятие и виды источников права. 

19. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 
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20. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

21. Понятие и структурные элементы системы права. 

22. Понятие и структура правоотношения. 

23. Классификация правоотношений. 

24. Юридические факты. 

25. Реализация права: понятие и формы. 

26. Применение права: понятие, стадии, акты применения права. 

27. Понятие и способы толкования права. 

28. Виды толкования права. 

29. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

30. Юридическая ответственность: понятие, основания и виды. 

 

РАЗДЕЛ  2 . «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина «Гражданское право» направлена на формирование у студентов 

системы знаний о правовой регламентации и практике применения норм, регулирующих 

на основе диспозитивности и равенства субъектов имущественные и личные 

неимущественные отношения. В результате изучения дисциплины студенты должны 

овладеть глубоким пониманием основных гражданско-правовых категорий и 

конструкций; основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и 

проверенных многолетней практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с 

научным анализом действующего гражданского законодательства и практики его 

применения; должны усвоить общепризнанные цивилистические положения и  уметь 

самостоятельно анализировать их различное конкретное законодательное оформление; 

должны овладеть основными навыками практического использования гражданско-

правовых средств. 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ТЕМА 1. Понятие гражданского права 

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Понятие гражданского 

права как отрасли права. Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. Вещные и обязательственные отношения. 

Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Гражданское право как наука. Предмет науки гражданского права. Методы 

исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с 

другими отраслями правоведения. 

Гражданское право как учебная дисциплина. Основные задачи учебного курса 

гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. 

Подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. 

Обычай как источник гражданского права. Международные договоры как источники 

гражданского права. 

Значение актов высших судебных органов, источники их официального 

опубликования. 

ТЕМА 2. Граждане как субъекты гражданского права 
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Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Соотношение понятие 

"гражданин" и "физическое лицо". 

Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан. Равенство и 

неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности 

граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

ТЕМА 3. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. 

Правосубъектность юридических лиц. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Дееспособность юридических лиц. Приобретение, осуществление 

юридическим лицом субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей. Органы 

юридических лиц. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

Классификация юридических лиц по целям деятельности, по форме собственности, 

по составу учредительных документов, по характеру вещных прав на имущество. 

ТЕМА 4. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества. Понятие и 

классификация вещей как объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. Понятие и классификация ценных бумаг. Основные виды 

ценных бумаг. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности. 

Выполнение работ, оказание услуг и нематериальные блага как объекты 

гражданских прав. 

 

ТЕМА 5. Сделки в гражданском праве 

Понятие и признаки сделок. Виды гражданско-правовых сделок. 

Условия действительности сделок. Субъектный состав сделки. Форма сделки и 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее 

гражданско-правовое значение. Воля и волеизъявление в сделке. Содержание сделки. 

ТЕМА 6. Представительство в гражданском праве 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды 

представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

ТЕМА 7. Защита гражданских прав 

Понятие охраны и защиты гражданских прав. Понятие и содержание субъективного 

гражданского права на защиту. 

Форма защиты. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 

виды. Обращение к компетентным государственным органам за защитой гражданских 

прав. Судебный и административный порядок защиты. 

Способы защиты гражданских прав. 

ТЕМА 8. Сроки в гражданском праве 

Понятие и юридическое значение сроков. Исчисление сроков в гражданском праве. 

Начало и окончание течение срока. Порядок совершения действий в последний день 

срока. Специальные правила об исчислении сроков. 
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Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и виды сроков исковой давности, их роль 

в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановления, 

перерыв и восстановления исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

ТЕМА 9. Общие положения о праве собственности 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 

Правовая форма реализации экономических отношений собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание 

правомочий собственника. Формы и виды права собственности в Российской Федерации. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. Способы 

приобретения права собственности, их классификация. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности 

у приобретателя имущества. Прекращение права собственности. 

ТЕМА 10. Наследование собственности граждан 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Виды 

завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. 

Возложение на наследника по завещанию обязанности совершения действий для 

общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, 

содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными 

иждивенцами умершего. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. 

ТЕМА 11. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. 

Юридическая природа доли участника отношений общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее 

возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой собственности. 

Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. Основания возникновения и объекты права 

совместной собственности. Особенности осуществления и прекращения права совместной 

собственности. Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на землю и средства производства. Право совместной собственности супругов.  

ТЕМА 12. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование собственником 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о 

признании права собственности. 

ТЕМА 13. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора в гражданском 

праве. Значение договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический 

факт и как средство регулирования взаимоотношений его участников. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. Форма договора. 
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Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в гражданском 

праве. Особенности публичных договоров, договоров присоединения, предварительных 

договоров. 

ТЕМА 14. Общие положения о купле-продаже 

Понятие договора  купли-продажи, его характеристика и виды. Стороны договора 

купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Цена, срок и форма договора купли-

продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Основные права и обязанности продавца. 

Обязанность по передаче товара покупателю и последствия ее неисполнения. Условие о 

количестве, качестве, ассортименте товара. Комплектность и комплект товара. 

Основные права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя по принятию 

товара. Обязанность покупателя по оплате товара. 

ТЕМА 15. Договор поставки 

Понятие договора поставки, его характеристика. Поставка как разновидность купли-

продажи. 

Стороны договора поставки, его предмет. Срок как существенное условие договора 

поставки. Форма и порядок заключения договора поставки. Преддоговорные споры по 

поставкам. 

Содержание договора поставки. Обязанность поставщика по передаче товара 

покупателю. Поставка с условием выборки товаров покупателем. Условие о 

периодичности поставок. Условие об отгрузочных разнарядках. Условие о количестве 

товара и последствия его нарушения. Основные обязанности продавца. 

Ответственность по договору поставки. Прекращение договора поставки. Случаи 

одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. 

ТЕМА 16. Договоры мены  и  дарения 

Понятие договора мены. Основные элементы данного договора. Права и обязанности 

сторон по договору мены. Особенности мены товаров неодинаковой стоимости. Момент 

перехода права собственности и риска случайной гибели на передаваемые товары. 

Понятие и характеристика договора дарения. Основные виды дарения. Предмет и 

форма данного договора. Стороны договора дарения. Ограничения по субъектному 

составу в договоре дарения. 

Содержание договора дарения. Обязанность дарителя по передаче дара. Право 

дарителя на отказ от исполнения договора дарения. Права и обязанности одаряемого. 

Отказ одаряемого от получения дара и его оформление. 

Ответственность по договору дарения. Прекращение договора дарения. 

ТЕМА 17. Договор аренды и его виды 

Понятие и цель договора аренды, его основные элементы. 

Содержание договора аренды. Обязанности арендодателя по предоставлению 

имущества арендатору. Распределение обязанностей по ремонту арендованного 

имущества. Обязанности арендатора по пользованию  арендованным имуществом и его 

оплате. Договор субаренды. 

Прекращение договора аренды, его основания. Продление договора аренды. Право 

арендатора на возобновление договора на новый срок. 

Договор проката. Понятие и специфические особенности договора проката. 

Стороны, срок и форма данного договора. Права и обязанности сторон по договору 

проката. 

Договор аренды транспортных средств, его виды. Особенности договора аренды 

транспортного средства с экипажем. Особенности договора транспортного средства без 

экипажа. 
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Договор аренды зданий и сооружений. Существенные условия данного договора, его 

форма и государственная регистрация. Содержание договора аренды зданий и 

сооружений. Специфические  черты договора аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга), его признаки, элементы и содержание. 

ТЕМА 18. Договор подряда 

Понятие и виды договора подряда. Разграничение подряда и трудового договора. 

Признаки обязательства, устанавливаемого договором подряда. 

Основные элементы договора подряда. Стороны данного договора. Генеральный 

подряд. Предмет и форма договора подряда. Условие о сроке в договоре подряда. Цена в 

договоре подряда, понятие сметы. 

Права и обязанности сторон по договору подряда. Ответственность за нарушение 

договора подряда. 

ТЕМА 19. Договор возмездного оказания услуг. Договор поручения 

Понятие обязательств по оказанию услуг. 

Понятие и основные элементы договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование данного договора. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Понятие и характеристика договора поручения. Его основные элементы. Права и 

обязанности сторон по договору поручения.  Передоверие. Прекращение договора 

поручения. 

Особенности договора поручения, оформляющего отношения коммерческого 

представительства. 

ТЕМА 20. Договор комиссии. Агентский договор 

Понятие  договора комиссии, его характеристика. Отличие договора комиссии от 

договора поручения. Основные элементы договора комиссии. 

Права и обязанности сторон по договору комиссии. Договор субкомиссии. 

Делькредере. Прекращение договора комиссии. 

Понятие и элементы агентского договора, его характеристика. Отличие агентского 

договора от договора поручения и договора комиссии. 

Обязанности агента по агентскому договору. Субагентский договор. Обязанности 

принципала по агентскому договору. Прекращение агентского договора. 

ТЕМА 21. Страхование 

Понятие страхования и его значение. Законодательство о страховании.  

Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. Страховой 

интерес Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. 

Понятие и характеристика договора страхования. Основные элементы данного 

договора. Субъектный состав страхования. Форма договора страхования. 

Права и обязанности сторон по договору страхования. Случаи освобождения 

страховщика от страховой выплаты. 

Действие договора страхования. Основания досрочного прекращения договора 

страхования. 

ТЕМА 22. Договор хранения 

Понятие, характеристика и виды договора хранения. Основные элементы данного 

договора. 

Права и обязанности сторон по договору хранения. 

Ответственность по договору хранения. Ответственность хранителя за недостачу, 

утрату или повреждение вещей, принятых на хранение. 

Понятие и особенности договора складского хранения. Оформление складского 

хранения. Складские документы. 

Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах хранения 

транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. 

Секвестр. 
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ТЕМА 23. Договор займа  

Понятие кредитных обязательств. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

Виды договора займа. Ответственность в договоре займа. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Гражданское право - отрасль российского права: понятие, предмет, метод, принципы, 

основные источники. 

2. Граждане как субъекты гражданского права: правоспособность и дееспособность. 

3. Юридические лица по российскому гражданскому праву: понятие и виды. 

4. Понятие и виды объектов гражданских прав, 

5. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, форма. 

6. Представительство, доверенность по российскому гражданскому праву. 

7. Защита гражданских прав. 

8. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 

9. Сроки исковой давности. 

10. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды. 

11. Возникновение и прекращение права собственности. 

12. Понятие наследования и наследства. Время и место открытия наследства 

13. Наследование по закону. 

14. Наследование по завещанию. 

15. Право общей собственности. 

16. Защита права собственности. 

17. Гражданско-правовые договоры: понятие, содержание, виды. 

18. Договор    купли-продажи: понятие, виды, основные обязанности сторон. 

19. Договор поставки по российскому гражданскому праву. 

20. Договор мены по российскому гражданскому праву. 

21. Договор дарения по российскому гражданскому праву. 

22. Договор аренды по российскому гражданскому праву: понятие, виды, основные 

обязанности сторон. 

23. Договор подряда по российскому гражданскому праву: понятие, виды, основные 

обязанности сторон. 

24. Договор  возмездного оказания услуг. 

25. Договор поручения по российскому гражданскому праву. 

26. Договор комиссии по российскому гражданскому праву. 

27. Агентский договор по российскому гражданском управу.  

28. Договор страхования по российскому гражданскому праву: понятие, стороны, 

основные обязанности сторон. 

29. Договор хранения по российскому гражданскому праву: понятие и виды. 

30. Договор займа по российскому гражданскому праву. 

 

РАЗДЕЛ 3. «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Дисциплина «Гражданский процесс» предполагает формирование и развитие у 

студентов общего представления и знаний о функционировании гражданского 

судопроизводства; знания о нормах, регулирующих гражданское судопроизводство, об 

институтах гражданского процессуального права. Изучение дисциплины преследует 

также цель показать тенденции развития гражданского процессуального права, 

ознакомить с основными проблемами доктрины и практики гражданского процесса. 

Изучение дисциплины способствует ознакомлению студентов с основными принципами 

гражданского процесса при рассмотрении и разрешении гражданских дел в федеральных 

судах общей юрисдикции, у мировых судей; формированию представления у студентов о 
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системе правоотношений, которые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел; формированию представлений о положении сторон и третьих лиц в 

гражданском процессе, ознакомлению с правилами подведомственности и подсудности 

гражданских дел, усвоению основных институтов гражданского процессуального права, а 

именно представительства, общих правил доказывания, процессуальных сроков, 

обеспечению иска, судебных расходов, ответственности; позволяет знать стадии 

гражданского процесса и основные виды постановлений суда. 

В результате освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся 

должен:  

З н а т ь : источники гражданского процессуального права; содержание гражданских 

процессуальных норм; понятия и основные теоретические положения науки гражданского 

процессуального права; актуальные проблемы правового регулирования 

судопроизводства в сфере гражданской юрисдикции; правовые позиции высших судебных 

органов, касающиеся цивилистического судопроизводства. 

 У м ет ь: оперировать основными понятиями гражданского процессуального права; 

выявлять и анализировать проблемы правового регулирования судопроизводства в судах 

общей юрисдикции, применения альтернативных процедур (способов) разрешения 

(урегулирования) споров, анализировать факты и правоотношения, возникающие при 

рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы материального и процессуального права при рассмотрении 

дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с 

использованием альтернативных процедур (способов); принимать решения и совершать 

юридические действия на основании гражданских процессуальных норм; осуществлять  

правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся осуществления 

правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, применения 

альтернативных процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной 

защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов; правильно составлять и оформлять 

процессуальные и иные юридические документы, необходимые в рамках гражданского 

судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

 В л а д е т ь : гражданской процессуальной терминологией; навыками работы с 

гражданским процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения защиты 

прав, свобод и интересов субъектов права; навыками анализа и применения гражданских 

процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; анализа процессуальных 

действий и процессуальных отношений; анализа и поиска судебной практики, которая 

необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции, 

анализа и поиска научной (специальной) литературы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ТЕМА 1. Понятие гражданского процессуального права 

Судебная защита гражданских прав. Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. 

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

ТЕМА 2. Стороны в гражданском процессе 
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Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

Понятие надлежащей  и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика.  

Процессуальное соучастие. Цель и основание соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

ТЕМА 3. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющие самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требований. Отличие третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, 

соответчиков). 

ТЕМА 4. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 

ТЕМА 5. Участие в гражданском процессе органов государственного власти, 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе органов государственного 

власти, местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Виды органов государственного управления, участвующих в гражданском 

процессе. 

Отличие участвующих в деле органов государственного управления от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

ТЕМА 6. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде.  

Основания и виды представительства (законное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде, объѐм и оформление. Процессуальные действия, 

требующие специальных полномочий. 

 

ТЕМА 7. Иск 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление 

иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика.  

ТЕМА 8. Судебное разбирательство 

Понятие и значение судебного разбирательства.  

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 



174 
 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения.  Вынесение решения и 

объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу; 

оставление заявления без рассмотрения.  

ТЕМА 9. Постановление суда первой инстанции 

Понятия и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 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 арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 

силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.   

ТЕМА 10. Заочное производство и заочное решение 

Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок вынесения заочного 

решения. Содержание и законная сила заочного решения. Порядок подачи и рассмотрения 

заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда и основания к отмене 

заочного решения. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль российского права: понятие, предмет, 

метод, система, источники. 

2. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 

3. Лица, участвующие в гражданском деле. 

4. Понятие, элементы и виды исков. 

5. Представительство в гражданском процессе. 

6. Общая характеристика судебного разбирательства по гражданским делам. 

7. Судебное решение: понятие, значение, содержание, законная сила. 

8. Заочное решение: понятие, условия и порядок заочного производства, обжалование 

заочного решения. 

РАЗДЕЛ 4. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО ». 

В результате освоения учебной дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен:  

 З н а т ь источники уголовного права; содержание уголовно-правовых норм; 

понятия и основные теоретические положения науки уголовного права; актуальные 

проблемы науки и практики применения уголовного права; правовые позиции высших 

судебных органов, касающиеся уголовного права. 

 В л а д е т ь н а в ы к а м и работы с уголовным законодательством; навыками 

анализа и применения уголовно-правовых норм к конкретным правовым ситуациям; 

навыками поиска и анализа судебной практики, которая необходима при рассмотрении и 

разрешении уголовно-правовых вопросов, поиска и анализа научной (специальной) 

литературы;  

У м е т ь оперировать основными понятиями уголовного права; выявлять и 

анализировать проблемы правового регулирования уголовно-правовых отношений; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права; принимать 

решения и совершать юридические действия на основании уголовно-правовых норм; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся вопросов 

преступности и наказуемости деяния; давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации по вопросам уголовного права; правильно составлять и 

оформлять юридические документы.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие, задачи, функции  и структура уголовного закона. 

2. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния. Отграничение 

преступлений от иных правонарушений. 

3. Категории преступлений. 

4. Понятие и основание уголовной ответственности. 

5. Состав преступления: понятие, элементы, виды. 

6. Объект преступления: понятие и виды. 

7. Объективная сторона преступления: понятие, обязательные и факультативные 

признаки. 

8. Субъективная сторона преступления: понятие, обязательные и факультативные 

признаки. 

9. Понятие и признаки общего и специального субъекта преступления. 

10.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

11. Соучастие в преступлении: понятие и формы, виды соучастников. 

12.  Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве. 

13.  Освобождение от уголовной ответственности. 

14.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

15. Амнистия, помилование, судимость. 

16. Убийство и его виды. 

17. Преступления против здоровья. 

18. Преступления против свободы личности.  

19. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 

20.  Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

21. Понятие, признаки и формы хищения.  

22. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности 

23. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

24.  Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

25.  Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

26.  Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства 

27. Общая характеристика преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

28. Общая характеристика и система преступлений против правосудия. 

29. Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. 

30. Преступления против мира и безопасности человечества 

РАЗДЕЛ 5. «Уголовно-процессуальное право». 

Наука уголовного процесса представляет собой систему специальных взглядов, 

принципов, идей, представлений, научных знаний, в пределах и посредством которых 

осуществляется теоретико-прикладное освоение практической деятельности участников 

уголовного судопроизводства. 

В науке уголовного судопроизводства изучается история, задачи уголовного 

судопроизводства, его принципы, полномочия государственных органов и должностных 
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лиц, осуществляющих производство по делу, положение личности в уголовном процессе, 

ее права и их гарантии, особенности процессуально-правовых отношений, 

процессуальные формы реализации правовых норм, основания и порядок совершения 

процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях производства по 

уголовному делу. 

Предметом изучения данной науки являются не только нормы права, но и практика 

их применения, т. е. «право в действии». Это способствует выявлению того, как действует 

тот или иной правовой институт или конкретная норма, их положительное или негативное 

влияние на достижение поставленной цели, действия, решения. 

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр сформирует и сможет 

продемонстрировать и применить следующие знания, навыки и качества:  

З н а т ь: раскрыть понятие и сущность уголовного судопроизводства; 

сформулировать, перечислить, раскрыть признаки и понятие принципов уголовного 

судопроизводства; сформулировать понятие участников уголовного судопроизводства и 

раскрыть основания их классификации; дать понятие доказательственного права и 

рассказать о его значении в уголовном судопроизводстве; дать понятие и перечислить 

виды мер уголовно-процессуального принуждения; рассказать о гарантиях прав граждан 

при применении мер процессуального принуждения; дать общую характеристику стадиям, 

сформулировать понятие и рассказать о значении стадий уголовного судопроизводства; 

дать характеристику особенностям производства по отдельным категориям уголовных 

дел; раскрыть особенности производства в отношении отдельных категорий лиц; 

рассказать о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства.  

У м е т ь: оперировать правовыми понятиями, а также терминологией дисциплины 

«Уголовный процесс»; анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

процессуальные нормы; анализировать правоотношения, возникающие между 

участниками уголовного судопроизводства, применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства; выявлять различия в порядке и последствиях принятия решений в 

досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства; соотносить понятия 

«судебный контроль» и «правосудие»; анализировать юридические факты и возникающие 

между участниками уголовного судопроизводства правоотношениями в различных 

стадиях процесса; анализировать судебные акты и выявлять ошибки, допущенные при их 

составлении; анализировать правоприменительную практику; давать квалифицированные 

юридические консультации и заключения по вопросам уголовного судопроизводства, 

правовую оценку действиям и решениям других участников уголовного процесса и 

правоохранительных органах и связанной с ним правоприменительной практикой; анализа 

правовых решений, принимаемых в ходе в сфере судебной и правоохранительной 

деятельности; разрешения правовых коллизий, возникающих в деятельности судебных и 

правоохранительных органов.  

В л а д е т ь навыками: работы с законодательством об уголовном судопроизводстве 

судоустройстве и связанной с ним правоприменительной практикой; решениями 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам 

человека; анализа правовых решений, принимаемых в ходе уголовно процессуальной 

деятельности; навыками анализа правоотношений между участниками уголовного 

судопроизводства; составления различных процессуальных документов. 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
https://jurkom74.ru/ucheba/bankovskaya-garantiya-i-poruchitelstvo-kak-sposobi-obespecheniya-obyazatelstv
https://jurkom74.ru/ucheba/zadachi-grazhdanskogo-protsessa-vidi-proizvodstv-i-stadii-grazhdanskogo-protsessa
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Тема 1. Понятие уголовного процесса, его цели и задачи. Понятие и система стадий 

уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса, его стадии, цели и задачи. Уголовно-процессуальная 

форма. Соотношение уголовного процесса и правосудия. Типы уголовного процесса.  

Стадии уголовного процесса: понятие и признаки. Понятие, сущность, социальное  

назначение и виды уголовно-процессуальных функций. Обвинение, защита и  разрешение 

дела как основные функции процесса, их содержание и характеристика.  

Тема 2. Понятие,  классификация и содержание  принципов уголовного процесса.  

Понятие  и значение принципов уголовного процесса для выполнения его задач. 

Международные принципы и их отражение  в уголовном судопроизводстве. Значение 

принципов уголовного права для уголовного судопроизводства. Система  конституционных 

принципов уголовного процесса.  Содержание принципов уголовного процесса.  

Общеправовые принципы: законность. Общепроцессуальные принципы: разумный срок 

судебного разбирательства; независимость судей; осуществление правосудия только судом; 

состязательность сторон; язык судопроизводства. Принципы, характерные только для 

уголовного процесса: уважение чести и достоинства личности;  неприкосновенность 

личности; охрана прав и  свобод личности в уголовном судопроизводстве; 

неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности; обеспечение  подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту;  свобода оценки доказательств;  право обжалования  

процессуальных действий и решений. Принцип публичности и диспозитивности, его 

отражение в уголовном судопроизводстве. 

Тема 3. Суд в уголовном процессе. 

   Суд - орган правосудия по уголовным делам. Судебные инстанции. Понятие 

подсудности.   Полномочия суда на досудебных стадиях и в ходе судебного разбирательства. 

Состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение и разрешение дела.  

Тема 4. Понятие субъектов и участников уголовного процесса. 

Понятие и классификация участников  уголовного судопроизводства.      Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его задачи и полномочия в 

уголовном процессе. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса. Следователь, его полномочия и процессуальная самостоятельность. 

Полномочия руководителя следственного органа.  Органы дознания, их задачи и 

полномочия. Дознаватель, его полномочия. Начальник подразделения дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представители (понятие, 

процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, права и 

обязанности).      Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-

процессуальную деятельность, права и обязанности). Обвиняемый. Понятие, права и 

обязанности обвиняемого. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную 

деятельность, права и обязанности). Защитник. Понятие защиты, лица, могущие выполнять 

обязанности  защитника. Допуск защитника к участию в деле  Права и обязанности 

защитника. Случаи обязательного участия защитника. Приглашение, назначение и замена 

защитника. Отказ от защитника. Гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную 

деятельность, права и обязанности).     Иные участники уголовного процесса. Свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их процессуальное положение.     

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, 

самоотводы, их разрешение. 
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Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

     Понятие и виды мер процессуального принуждения.  Гарантии прав граждан при 

применении мер уголовно-процессуального принуждения.     Задержание подозреваемого: 

основания и процессуальный порядок.      Понятие и назначение мер пресечения. 

Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания для применения мер 

пресечения. Виды мер пресечения и процессуальный порядок их применения.  

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Применение меры 

пресечения в отношении подозреваемого.      Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части за военнослужащим. 

Отдача несовершеннолетнего под присмотр. Залог. Домашний арест. Заключение под 

стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.    Отмена или изменение 

мер пресечения.      Иные меры процессуального принуждения.  Обязательство о явке к 

дознавателю, следователю, в суд. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение 

ареста на имущество. Денежное взыскание.                                             

Тема 6. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Сообщения о 

преступлениях и их рассмотрение. Предварительная проверка сообщений о 

преступлениях. 

     Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Заявления граждан.  Заявление о явке с повинной.  

Сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из других 

источников. Сроки и порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. 

Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления или сообщения о 

преступлении.       

Тема 7. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного преследования.  

Возбуждение уголовного дела по розыскному и состязательному типу.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по розыскному и состязательному 

типу. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела. Характер оснований для 

возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела.  Обстоятельства, 

препятствующие возбуждению уголовного дела. Основания для отказа в возбуждении 

уголовного преследования.  Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного 

дела. 

Тема 8. Формы предварительного расследования и их соотношение. 

     Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования.     Общие условия предварительного расследования: 

подследственность, место производства предварительного расследования, соединение и 

выделение уголовных дел и материалов уголовного дела, начало и окончание 

предварительного расследования, порядок рассмотрения ходатайств и жалоб, обеспечение 

мер попечения о детях и иждивенцах подозреваемого, обвиняемого, недопустимость 

разглашения данных предварительного расследования.      Формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание, дознание в сокращенной форме.     

Предварительное следствие: понятие, органы, сроки, производства предварительного 

следствия, порядок их продления.    Дознание т дознание в сокращенной форме. Органы 

дознания, полномочия дознавателя, порядок и сроки дознания.       Прокурорский надзор и 

судебный контроль в стадии предварительного расследования: общая характеристика. 
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Тема 9. Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания 

суду). Основания и процессуальный порядок назначения судебного заседания. 

     Понятие подсудности. Понятие и структура стадии подготовки к судебному 

заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей по итогам 

предварительного слушания. Подготовительные действия к судебному заседанию: меры 

обеспечения гражданского иска, обеспечение сторонам возможности ознакомления с 

материалами дела, вручение копий документов, вызовы в судебное заседание. 

     Правовой статус мирового судьи, круг уголовных дел, рассматриваемых им. 

Возбуждение мировым судьей дел частного обвинения. Значение жалобы потерпевшего для 

возбуждения дела частного обвинения. Полномочия судьи по делу частного обвинения до 

начала судебного разбирательства. Право на примирение потерпевшего с обвиняемым. 

Встречное обвинение. Процедура судебного заседания. Полномочия мирового судьи по 

уголовным делам  с обвинительным актом. Приговор мирового судьи и его обжалование. 

Тема 10. Приговор: понятие и значение. Виды приговоров и основания их 

постановления. Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора. 

Понятие приговора. Виды приговоров и основания и постановление. Содержание и форма 

приговора. Провозглашение приговора.     Понятие, задачи и значение стадии исполнения 

приговора. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление 

определения, постановления суда в законную силу и обращение их к исполнению.  Извещение 

родственников осужденного и гражданского истца об обращении приговора к исполнению. 

Предоставление родственникам свидания с осужденным. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1.Понятие уголовного процесса, его цели и задачи. Понятие и система стадий уголовного 

процесса. 

2.Понятие,  классификация и содержание  принципов уголовного процесса.  

3.Суд в уголовном процессе. 

4.Субъекты и участники уголовного процесса. 

5.Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

6.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Сообщения о преступлениях и 

их рассмотрение. Предварительная проверка сообщений о преступлениях. 

7.Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного преследования.  

8.Формы предварительного расследования и их соотношение. 

9.Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания суду). 

Основания и процессуальный порядок назначения судебного заседания. 

10.Приговор: понятие и значение. Виды приговоров и основания их постановления. 

Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора. 

 

РАЗДЕЛ 6. «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО». 

 

Российское административное право регулирует общественные отношения, 

складывающиеся при организации и осуществлении государственного управления 

общественной жизнедеятельностью. Для современного этапа его развития характерны 

достаточно динамичные изменения в  предмете, влекущие за собой трансформацию 

системы, изменение в соотношении методов и т. д.  

Изучение административного права является неотъемлемой частью получения 

высшего юридического образования и формирования у студента навыков профессионала, 

способного к самостоятельному осмыслению и решению возникающих в процессе 

деятельности юриста задач в области государственного управления. Административное 

право позволяет  сформировать  у студента целостное и развернутое знание о задачах и 

содержании правового регулирования отношений, складывающихся в сфере 

государственного управления общественной жизнедеятельностью, принципах 

организации системы органов исполнительной власти в Российской Федерации и 

структуре указанной системы, статусе субъектов административного права, формах и 

методах осуществления государственно-управленческой деятельности, механизмах 

обеспечения законности в системе государственного управления, особенностях 

управления в отдельных областях общественной жизнедеятельности, а также развитие 

способности правильного толкования и применения административного и 

административно-процессуального законодательства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 З н а т ь : - понятие, систему, механизм государственного управления, соотношение 

с системой исполнительной власти, понятие и систему административного права, роль и 

место административного права в российской правовой системе; - основные положения 

административного права, в том числе сущность и содержание основных понятий, 

принципов, институтов и др.; - специфику организации и функционирования системы 

органов исполнительной власти; - основы правового регулирования видов 

государственной службы; - особенности административно-правового статуса граждан, 

организаций, других субъектов административного права; - формы и методы 

государственного управления, меры административно принудительного характера, 

особенности административной ответственности; - понятие, сущность и структуру 

административного процесса; - способы обеспечения законности в государственном 

управлении; - сущность и виды административно-правовых режимов; - особенности 

административно-правового регулирования в основных сферах государственно-

управленческой деятельности;  

У м е т ь : - оперировать административно-правовыми понятиями и категориями, 

уверенно ориентироваться в институтах административного права; - анализировать 

юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и 

прекращения административно-правовых отношений; - анализировать, толковать и 

правильно применять административно-правовые правовые нормы; - осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере управления, участвовать в их 

разработке; - давать квалифицированные консультации по вопросам реализации норм 

административного права; - правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в 

административно процессуальной деятельности, выявлять причины правонарушений и 

способствовать их устранению;  

В л а д е т ь  н а в ы к а м и : - работы с нормативными правовыми актами, анализа 

юридической практики, актов управления применительно к деятельности различных 

субъектов административного права; - грамотного составления юридических документов, 

подготовки управленческих правовых решений, консультирования по вопросам 

реализации административно правовых норм; - обеспечения законности в деятельности 

субъектов административного права, квалификации и разграничения административных и 

дисциплинарных правонарушений 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ТЕМА 1. Административный статус граждан РФ и неграждан. 

Гражданин в системе государственного управления. Правоотношения государства, 

(в лице его органов и должностных лиц) и граждан РФ. Административные права и 

обязанности граждан РФ. Абсолютные и относительные административные права и 

обязанности. Разрешительная система. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Особенности административного статуса неграждан. Ограничения и запреты, 

установленные для неграждан в области государственно управления. 

ТЕМА 2. Воинская обязанность в РФ. 

Воинская повинность. Воинский учет. Военно-учетная специальность и начальная 

военная подготовка. Призыв на военную службу граждан РФ. Служба по призыву 

(срочная). Освобождение от призыва и отсрочки. Пребывание в запасе. Альтернативная 

гражданская служба в РФ. Административные правонарушения в области воинского учета 

и воинской службы. 

ТЕМА 3. Административно-правовые режимы. 

Понятие и содержание административно-правового режима. Виды административно-

правовых режимов. Режим регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. Режим 

охраны Государственной границы Российской Федерации. Режим контртеррористической 

операции (КТО). 
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ТЕМА 4. Меры административного принуждения: предупреждение, 

пресечение и взыскание. 

Понятие и содержание административного принуждения. Административно-

предупредительные меры и их классификация. Меры административного пресечения и их 

классификация. Использование специальных средств и оружия, пределы и ограничения их 

применения. Административные наказания и их виды. Основные и дополнительные 

наказания. Порядок и особенности их наложения на физические, должностные и 

юридические лица. Иные меры административного принуждения. 

ТЕМА 5. Административное правонарушение и ответственность.  

Понятие административного правонарушения и его элементы.  Виды 

административных правонарушений. Объект административного правонарушения. 

Объективная сторона административного правонарушения. Субъект административного 

правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения. Понятие и 

содержание административной ответственности.  Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

ТЕМА 6. Производство по делам об административном правонарушении.  

Понятие и содержание производства по делам об административном 

правонарушении как основного вида административного процесса. Система стадий по 

делам об административном правонарушении. Возбуждение производства по делам об 

административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении. 

Административное расследование. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение дела, по 

существу. Постановление об административном правонарушении. Обжалование 

постановления об административном правонарушении как факультативная стадия. 

Исполнение постановления об административном правонарушении. 

ТЕМА 7. Система государственной службы РФ. Статус государственного 

служащего. 

Правовые основы и принципы государственной службы. Государственная 

гражданская служба. Государственная правоохранительная служба. Государственная 

военная служба. Статус государственного служащего. Ограничения и запреты по 

государственной службе. Классные чины, ранги и специальные звания.  Должности 

государственной службы РФ. Федеральная государственная служба и государственная 

служба в субъектах РФ, Контрактная система государственной службы. Кадровый резерв 

государственной службы. Дисциплинарная и административная ответственность 

государственных служащих. 

ТЕМА 8. Защита прав в административном порядке.   

Административный порядок защиты прав граждан. Виды обращений. Предложения 

по совершенствованию деятельности органов власти. Заявления в публичные органы 

власти. Работа с обращениями: порядок и сроки. Административная жалоба: общая и 

специальная. Обжалование незаконных действий (бездействия), нарушающих права и 

законные интересы граждан и организаций. Альтернативный порядок защиты прав в 

административном порядке.   
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Административный статус граждан РФ и неграждан. 

2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

3. Воинская обязанность: призыв, освобождение от призыва и отсрочки. Альтернативная 

и контрактная служба в РФ 

4. Административно-правовые режимы. Виды. 

5. Меры административного принуждения: предупреждение, пресечение и взыскание. 

Ограничения по их применению. 

6. Административное правонарушение. Состав. Виды. 

7. Производство по делам об административном правонарушении. Стадии производства. 

8. Система государственной службы РФ. Статус государственного служащего. 

9. Защита прав в административном порядке.  Работа с обращениями граждан. 

РАЗДЕЛ 7. «ТРУДОВОЕ ПРАВО». 

Трудовое право – одна из отраслей правовой системы России, регулирующая социально-

трудовые отношения во всех учреждениях и организациях, независимо от форм собственности 

и организационно-правовых структур хозяйствования, а также у работодателей  физических 

лиц. Наемный труд является одним из активных факторов производства, необходимым 

компонентом всей рыночной экономики, а так же других видов человеческой 

жизнедеятельности. 

 Поэтому основы правового регулирования трудовых и тесно связанных с ними иных 

отношений необходимо знать каждому,  тем более студентам-юристам. Трудовые отношения 

регулируются в основном трудовым правом. Однако есть отношения, связанные с трудом, но 

регулируемые другими смежными отраслями права. К числу смежных относятся такие 

отрасли права, которые имеют сходные предметы и методы регулирования. Применительно к 

трудовому праву России смежными отраслями выступают: гражданское право, аграрное 

право, административное право, право социального обеспечения, государственная служба и 

т.д.  

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр сформирует и сможет 

продемонстрировать и применить следующие знания, навыки и качества:  
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З н а т ь: - трудовое законодательство, в том числе нормы Трудового кодекса Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, других федеральных законов, 

содержащих нормы трудового права;- содержание учений о принципах трудового права, 

субъектах, объектах,- содержании трудовых отношений  о трудовом договоре, рабочем 

времени, времени отдыха, гарантиях и компенсациях, о дисциплине труда и материальной 

ответственности сторон трудового договора; о трудовых спорах и порядке их разрешения 

и др. постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения по вопросам 

применения норм трудового права; 

У м е т ь:- оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в сфере 

регулирования трудовых отношений;- анализировать, толковать и правильно применять 

нормы трудового права,- выявлять пробелы в трудовом законодательстве; 

-проводить сопоставительный анализ институтов трудового права; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;- 

осуществлять анализ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам применения норм, 

регулирующих трудовые отношения;- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

В л а д е т ь навыками составления документов – приказов, распоряжений; навыками 

анализа юридических фактов и правовых норм в сфере трудовых отношений; навыками 

анализа правоприменительной практики. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ТЕМА 1. Трудовой договор, контракт:  понятие, виды. 

       Понятие и содержание трудового договора. Отличие трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров.  

       Трудовой договор как основание возникновения трудовых правоотношений. Работодатель 

и работник как стороны трудового договора.    

       Содержание трудового договора. Условия трудового договора: необходимые и 

факультативные. Понятие трудовой функции и места работы, иные существенные условия 

трудового договора. 

        Испытательный срок. Совмещение профессий и должностей. Условие о неразглашении 

охраняемой законом тайны. Другие дополнительные условия трудового договора. 

        Виды трудовых договоров. Трудовые договоры, заключаемые на неопределенный срок. 

Срочные трудовые договоры. Порядок заключения трудового договора. Формы трудового 

договора. Изменение трудового договора. Переводы и перемещения на другую работу.  

            Прекращение трудового договора.  

        Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение срочного 

трудового договора.        

Порядок оформления увольнения и производства расчета. Выходное пособие при  

увольнении с работы. Юридические гарантии работников при увольнении.  

ТЕМА 2. Рабочее время и время отдыха 

       Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты. Правовое 

регулирование рабочего времени. Нормы труда и виды рабочего времени. Нормальное, 

сокращенное и неполное рабочее время. Продолжительность работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. Работа за пределами нормальной 

продолжительности: по инициативе работника (совместительство) и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). Режим работы. Виды режимов рабочего времени.  
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      Понятие времени отдыха. Право граждан на отдых и его юридические и материальные 

гарантии. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня, междудневный перерыв, 

еженедельный непрерывный отдых, праздничные дни.  

       Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды и продолжительность 

отпусков. Удлиненный отпуск. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Отпуска без 

сохранения заработной платы. Иные периоды освобождения от работы. 

        Порядок предоставления и использования отпусков. Очередность предоставления 

отпусков. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией. Исключительные случаи перенесения отпуска.  

ТЕМА 3.  Гарантийные и компенсационные выплаты. 

         Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставления. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Гарантийные доплаты. 

         Гарантии при направлении работников в служебные командировки. Понятие служебной 

командировки. Служебные командировки за пределы Российской Федерации. Гарантии при 

переезде на работу в другую местность. 

         Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных и 

общественных обязанностей. 

         Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Порядок их 

предоставления. 

         Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Выходные пособия. 

         Другие гарантии и компенсации. 

ТЕМА 4. Правила внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

        Понятие и значение дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка: понятие и порядок утверждения. Основные 

обязанности работников и работодателя. 

        Меры поощрения за успехи в работе. Порядок их применения. 

        Дисциплинарная ответственность в системе юридической ответственности. Понятие 

общей дисциплинарной ответственности. Специальная дисциплинарная ответственность и ее 

виды. 

        Основания привлечения к дисциплинарной ответственности.  Понятие дисциплинарного 

проступка, юридический состав. 

        Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения, обжалования и снятия.           

ТЕМА 5. Индивидуальные и коллективные  трудовые споры.  Порядок их разрешения. 

        Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Нормативные акты, 

регулирующие рассмотрение трудовых споров. Классификация трудовых споров. Система 

органов по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. 

    Понятие и порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  

        Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам. Их 

организация, структура, компетенция. Виды трудовых споров, рассматриваемых в КТС. 

Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. Обжалование решения комиссии по 

трудовым спорам и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

         Рассмотрение трудовых споров в  судах. Сроки обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора. Особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых 

споров в суде. Исполнение решений суда. Рассмотрение трудовых споров в кассационном и 

надзорном порядке. 

       Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Причины возникновения 

коллективных трудовых споров. Предмет коллективных трудовых споров. Процедура 

урегулирования коллективных трудовых споров.        Порядок рассмотрения коллективных 

трудовых споров примирительными комиссиями,  участие посредника. 
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       Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в трудовых арбитражах.  Служба 

по урегулированию коллективных трудовых споров. Ее функции. 

        Право на забастовку и его реализация. Порядок объявления и проведения забастовки. 

Права и гарантии работников, участвующих в законной забастовке. Запрещение локаута. 

Незаконные забастовки. Правовые последствия участия в незаконной забастовке. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННГО  ЭКЗАМЕНА 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Оформление 

увольнений. Выходное пособие. 

2. Понятие, стороны, содержание трудового договора. 

3.  Заключение  и форма трудового договора. Испытательный срок. 

4.  Перевод на другую работу — понятие, общие правила переводов, отличие перевода от 

перемещения. Виды переводов. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

6. Предоставление и использование ежегодных отпусков. Отпуска без сохранения 

заработной платы. 

7. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, ее виды. Порядок 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

8. Рассмотрение и разрешение  индивидуальных трудовых споров. 

9. Понятие коллективных трудовых споров. Примирительные процедуры при 

разрешении коллективных трудовых споров: этапы, сроки, общая характеристика.  
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9. Фонд оценочных средств  

9.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

В результате освоения образовательной программы на этапе государственной 

итоговой аттестации обучающиеся должны подтвердить овладение следующими 

компетенции: 
Номер/  

индекс  

компетенции  

  

Содержание 

компетенции (или 

ее части)  

  

В результате ГИА обучающиеся должны: 

1 этап 

знать 

2 этап 

уметь 

3 этап 

владеть 

ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

основные положения 

отраслевых 

юридических наук; 

способы и принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменительной 

деятельности; 

 юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

различными 

субъектами права. 

ОПК-5 способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

социальную 

значимость законов 

формальной логики, 

как необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности и 

особенности 

профессиональной 

речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребительных 

и специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь культуры 

речи и культуры 

мышления юриста  

анализировать и 

обобщать содержание 

профессиональной 

речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; приводить 

примеры, соблюдать 

логическую 

последовательность в 

речи; контролировать 

аудиторию во время 

выступления 

средствами 

речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками ведения 

переговоров; 

навыками 

общения с 

разными 

категориями лиц 
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ПК-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 систему права; 

систему отдельных 

отраслей права; 

систему нормативно- 

правовых актов;   

разработать любого 

рода нормативный акт, 

анализировать 

законодательство с 

целью выявления 

пробелов 

навыками сбора и 

обработки 

информации для 

разработки 

нормативно- 

правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми 

актами, ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

 основы 

формирования 

правового мышления 

и правовой культуры; 

ценность права, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития 

России; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в 

общественной жизни  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительство 

субъектов права; 

профессионально в 

пределах компетенции 

реагировать на 

нарушение закона  

навыками анализа 

действий субъектов 

права и юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации фактов 

и обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми актами 

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

ПК-4 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

методологию 

принятия решений на 

основе соблюдения 

принципа законности   

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их 

реализацию в строгом 

соответствии с 

законом 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

основные положения 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; работать 

с правовыми актами; 

реализовывать нормы 

  навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 
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материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

способы, стадии, акты 

применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных наук 

процессуального и 

материального права в 

профессиональной 

деятельности 

действий в точном 

соответствии с 

законом 

ПК-6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные положения 

квалификации 

юридических фактов; 

методы и способы 

квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств 

юридически 

правильно применять 

методы и способы 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

юридической 

терминологией; 

навыками работы 

с правовыми 

актами; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 основные положения 

подготовки 

юридических 

документов; стадии, 

методы и порядок 

подготовки 

юридических 

документов;  

правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы 

 навыками  

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

-нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; природу 

и сущность 

государства и права; 

основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства 

и права, исторические 

типы и формы 

государства и права, 

их сущность и 

функции  

 

профессионально в 

пределах компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно толковать 

применяемую норму 

права; давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

использовать 

практические приемы 

при производстве 

следственных 

действий и 

тактических операций  

 

контроль за 

соблюдением 

действующего 

законодательства; 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
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ПК-12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

социальную 

значимость своей 

профессии, понимать 

ценность права и 

закона   

 

-уважительно 

относится к праву и 

закону  

 

получение и 

закрепление 

информации, 

имеющей 

значение для 

борьбы с 

коррупцией; 

осуществление 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

коллективе 

ПК-15 способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

виды и формы 

толкования; 

различные научные 

точки зрения и 

правоприменительную 

практику  

применять виды и 

формы толкования в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу проектов 

нормативно – 

правовых актов 

навыками 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

виды экспертиз 

нормативно-правовых 

актов;  

применять виды и 

формы толкования, в 

том числе в процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять различные 

научные точки зрения 

и применять 

правоприменительную 

практику в процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения 

приемами и 

методами 

проведения 

разного рода 

юридических 

экспертиз 

 

9.2. Описание показателей и  критериев освоения компетенций, а также  шкал 

оценивания 
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

Оценочное 

средство 
«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворительно

» 
«хорошо» «отлично» 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

Знать:  
- Знать:  

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

наук; способы и 

принципы 

обеспечения 

Фрагментарное 

представление об 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

наук; способы и 

принципы 

обеспечения 

Неполные 

представления об 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических наук; 

способы и 

принципы 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических наук; 

способы и 

принципы 

 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена  



192 
 
соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права  

соблюдения 

законодательства 

субъектами права  

соблюдения 

законодательства 

субъектами права  

наук; способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

Уметь: 
- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять 

способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а в 

правопримените

льной 

деятельности 

Фрагментарное 

умение 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять 

способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменитель

ной деятельности; 

Несистематическое 

применение умений 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять способы 

и принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменительн

ой деятельности; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять 

способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменитель

ной деятельности; 

Сформированное 

умение 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

применять 

способы и 

принципы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменитель

ной деятельности; 

  

Владеть:  
юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательств

а; навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а различными 

субъектами 

права 

Отсутствие 

навыков  владения 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

различными 

субъектами права 

Фрагментарное 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

различными 

субъектами права 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

различными 

субъектами права 

Успешное и 

систематическое 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

различными 

субъектами права 

  

ОПК -5  способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

 

Знать:  
социальную 

значимость 

законов 

формальной 

логики, как 

необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности 

и особенности 

профессиональн

ой речи юриста, 

соотношение в 

ней 

общеупотребите

льных и 

специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь 

культуры речи и 

культуры 

мышления 

юриста  

Фрагментарное 

представление о 

социальной 

значимости 

законов 

формальной 

логики, как 

необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности и 

особенности 

профессиональной 

речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребитель

ных и 

специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь 

культуры речи и 

культуры 

мышления юриста 

 

Неполные 

представления о 

социальной 

значимости законов 

формальной логики, 

как необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности и 

особенности 

профессиональной 

речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребительн

ых и специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь 

культуры речи и 

культуры мышления 

юриста  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

социальной 

значимости 

законов 

формальной 

логики, как 

необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности и 

особенности 

профессиональной 

речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребитель

ных и 

специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь 

культуры речи и 

культуры 

мышления юриста  

Сформированные 

систематические 

представления о 

социальной 

значимостизаконо

в формальной 

логики, как 

необходимых 

элементов 

логического, 

правильного 

мышления; 

закономерности и 

особенности 

профессиональной 

речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребитель

ных и 

специальных 

юридических 

терминов; 

взаимосвязь 

культуры речи и 

культуры 

мышления юриста  

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 
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Уметь:  
анализировать и 

обобщать 

содержание 

профессиональн

ой речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; 

приводить 

примеры, 

соблюдать 

логическую 

последовательно

сть в речи; 

контролировать 

аудиторию во 

время 

выступления 

Фрагментарное 

умение 

анализировать и 

обобщать 

содержание 

профессиональной 

речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; 

приводить 

примеры, 

соблюдать 

логическую 

последовательност

ь в речи; 

контролировать 

аудиторию во 

время 

выступления 

Несистематическое 

применение умений 

анализировать и 

обобщать 

содержание 

профессиональной 

речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; приводить 

примеры, соблюдать 

логическую 

последовательность 

в речи; 

контролировать 

аудиторию во время 

выступления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

обобщать 

содержание 

профессиональной 

речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; 

приводить 

примеры, 

соблюдать 

логическую 

последовательност

ь в речи; 

контролировать 

аудиторию во 

время 

выступления 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

обобщать 

содержание 

профессиональной 

речи юриста. 

сформировать 

определенные и 

обоснованные 

взгляды; 

приводить 

примеры, 

соблюдать 

логическую 

последовательност

ь в речи; 

контролировать 

аудиторию во 

время 

выступления 

 

Владеть:  
средствами 

речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками 

ведения 

переговоров; 

навыками 

общения с 

разными 

категориями лиц 

Отсутствие 

навыков владения 

средствами 

речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками ведения 

переговоров; 

навыками 

общения с 

разными 

категориями лиц 

 

Фрагментарное 

владение 

средствами речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками ведения 

переговоров; 

навыками общения с 

разными 

категориями лиц  

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

средствами 

речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками ведения 

переговоров; 

навыками 

общения с 

разными 

категориями лиц  

Успешное и 

систематическое 

владение 

средствами 

речевого 

воздействия; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками ведения 

переговоров; 

навыками общения 

с разными 

категориями лиц 

 

ПК -1 – способность  участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Знать: 

систему права; 

систему 

отдельных 

отраслей права; 

систему 

нормативно- 

правовых актов;   

Фрагментарное 

представление о 

системе права; 

системе отдельных 

отраслей права; 

системе 

нормативно- 

правовых актов;   

Неполные 

представления о 

системе права; 

системе отдельных 

отраслей права; 

системе 

нормативно- 

правовых актов;   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

системе права; 

системе отдельных 

отраслей права; 

системе 

нормативно- 

правовых актов;   

Сформированные 

систематические 

представления о 

системе права; 

системе отдельных 

отраслей права; 

системе 

нормативно- 

правовых актов;   

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь: 

разработать 

любого рода 

нормативный 

акт, 

анализировать 

законодательств

о с целью 

выявления 

пробелов 

Фрагментарное 

умение 

разработать 

любого рода 

нормативный акт, 

анализировать 

законодательство с 

целью выявления 

пробелов 

Несистематическое 

применение умений 

разработать любого 

рода нормативный 

акт, анализировать 

законодательство с 

целью выявления 

пробелов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разработать 

любого рода 

нормативный акт, 

анализировать 

законодательство с 

целью выявления 

пробелов 

Сформированное 

умение 

разработать 

любого рода 

нормативный акт, 

анализировать 

законодательство с 

целью выявления 

пробелов 

 

Владеть: 

навыками сбора 

и обработки 

информации для 

разработки 

нормативно- 

Отсутствие 

навыков сбора и 

обработки 

информации для 

разработки 

нормативно- 

Фрагментарное 

владение навыками 

сбора и обработки 

информации для 

разработки 

нормативно- 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками сбора и 

обработки 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками сбора и 

обработки 

информации для 
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правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемо

го нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми 

актами, ранее 

регулировавшим

и подобные 

правоотношения

; навыками 

лаконичного и 

недвусмысленно

го изложения 

юридических 

норм 

правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми 

актами, ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми актами, 

ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

информации для 

разработки 

нормативно- 

правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми 

актами, ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

разработки 

нормативно- 

правового акта; 

навыками 

сопоставления 

содержания 

разрабатываемого 

нормативно-

правового акта с 

нормативно-

правовыми 

актами, ранее 

регулировавшими 

подобные 

правоотношения; 

навыками 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения 

юридических норм 

ПК-2- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 
- Знать:  

- основы 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

ценность права, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

особенности 

государственног

о и правового 

развития 

России; роль 

государства и 

права в 

политической 

системе 

общества, в 

общественной 

жизни 

Фрагментарное 

представление об 

основах 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

ценность права, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

особенности 

государственного 

и правового 

развития России; 

роль государства и 

права в 

политической 

системе общества, 

в общественной 

жизни  

Неполные 

представления об 

основах 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

ценность права, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

особенности 

государственного и 

правового развития 

России; роль 

государства и права 

в политической 

системе общества, в 

общественной 

жизни  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основах 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

ценность права, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

особенности 

государственного 

и правового 

развития России; 

роль государства и 

права в 

политической 

системе общества, 

в общественной 

жизни  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

ценность права, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

особенности 

государственного 

и правового 

развития России; 

роль государства и 

права в 

политической 

системе общества, 

в общественной 

жизни 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь:  
-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительст

во субъектов 

права; 

профессиональн

о в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение 

закона  

навыками 

анализа 

действий 

субъектов права 

и юридически 

Фрагментарное 

умение 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительство 

субъектов права; 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона  

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

Несистематическое 

применение умений 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительство 

субъектов права; 

профессионально в 

пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона  

навыками анализа 

действий субъектов 

права и юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительство 

субъектов права; 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона  

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

осуществлять 

представительство 

субъектов права; 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона  

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

 



195 
 
значимых 

событий; 

навыками 

точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми актами 

значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми актами 

Владеть:  
- навыками 

анализа 

действий 

субъектов права 

и юридически 

значимых 

событий; 

навыками 

точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами 

Отсутствие 

навыков анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми актами 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

приемами анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми 

актами. 

 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

- Знать:  
- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных 

наук; 

методологию 

принятия 

решений на 

основе 

соблюдения 

принципа 

законности   

Фрагментарное 

представление об 

основных 

положениях 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

методологии 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности   

Неполные 

представления об 

основных 

положениях 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

методологии 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности   

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основных 

положениях 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

методологии 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности   

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

положениях 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

методологии 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности   

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию в 

строгом 

соответствии с 

законом 

Фрагментарное 

умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию в 

строгом 

соответствии с 

законом 

Несистематическое 

применение умений 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать решения 

и обеспечивать их 

реализацию в 

строгом 

соответствии с 

законом 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию в 

строгом 

соответствии с 

законом целей 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию в 

строгом 

соответствии с 

законом 

 

Владеть:  
навыками 

работы с 

Отсутствие 

навыков работы с 

правовыми актами 

Фрагментарное 

владение  навыками 

работы с правовыми 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

Успешное и 

систематическое 

владение 
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правовыми 

актами 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

навыками 

реализации 

норм 

материального и 

процессуальног

о права 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

актами 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

владение 

навыками работы 

с правовыми 

актами 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

навыками работы с 

правовыми актами 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать:  
основные 

положения 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способы, 

стадии, акты 

применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных 

наук 

Фрагментарное 

представление  об 

основных 

положениях 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

способы, стадии, 

акты применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных наук 

Неполные 

представления об 

основных 

положениях 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

способы, стадии, 

акты применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных наук 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основных 

положениях 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

способы, стадии, 

акты применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных наук 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

положениях 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

способы, стадии, 

акты применения 

нормативных 

правовых актов; 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и  

специальных наук 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь:  
- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

работать с 

правовыми 

актами; 

реализовывать 

нормы 

процессуальног

о и 

материального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

работать с 

правовыми 

актами; 

реализовывать 

нормы 

процессуального и 

материального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Несистематическое 

применение умений 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

работать с 

правовыми актами; 

реализовывать 

нормы 

процессуального и 

материального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

работать с 

правовыми 

актами; 

реализовывать 

нормы 

процессуального и 

материального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

работать с 

правовыми 

актами; 

реализовывать 

нормы 

процессуального и 

материального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть:  
- навыками 

принятия 

самостоятельны

х решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

законом 

Отсутствие 

навыков принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом 

Фрагментарное 

владение навыков 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом 
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ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

основные 

положения 

квалификации 

юридических 

фактов; методы 

и способы 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств 

Фрагментарное 

представление об 

основных 

положениях 

квалификации 

юридических 

фактов; методах  и 

способах 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств  

Неполные 

представления об 

основных 

положениях 

квалификации 

юридических 

фактов; методах  и 

способах 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основных 

положениях 

квалификации 

юридических 

фактов; методах  и 

способах 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

положениях 

квалификации 

юридических 

фактов; методах  и 

способах 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств  

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь: 

юридически 

правильно 

применять 

методы и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

Фрагментарное 

умение 

юридически 

правильно 

применять методы 

и способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

Несистематическое 

применение умений 

юридически 

правильно 

применять методы и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

юридически 

правильно 

применять методы 

и способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

Сформированное 

умение 

юридически 

правильно 

применять методы 

и способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

 

Владеть: 

юридической 

терминологией; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков владения 

юридической 

терминологией; 

навыками работы 

с правовыми 

актами; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками работы 

с правовыми 

актами; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми 

актами; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК- 7 владением навыками подготовки юридических документов 

Знать:  
‒ основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов; 

стадии, методы 

и порядок 

Фрагментарное 

представление об 

основных 

положениях 

подготовки 

юридических 

документов; 

стадии, методов и 

Неполные 

представления об 

основных 

положениях 

подготовки 

юридических 

документов; стадии, 

методов и порядке 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основных 

положениях 

подготовки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

положениях 

подготовки 

юридических 

документов; 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 
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подготовки 

юридических 

документов;  

порядке 

подготовки 

юридических 

документов;  

 

подготовки 

юридических 

документов;  

 

юридических 

документов; 

стадии, методов и 

порядке 

подготовки 

юридических 

документов;  

 

стадии, методов и 

порядке 

подготовки 

юридических 

документов;  

 

Уметь:  
‒ правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы  

Фрагментарное 

умение правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы  

Несистематическое 

применение умений 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы 

Сформированное 

умение правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

самостоятельно 

разрабатывать 

юридические 

документы  

 

Владеть:  
‒ основными 

навыками   

юридической 

техники, 

включая 

базовые знания 

о структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, 

а также 

предъявляемых 

к ним юридико-

технических 

требованиях 

Отсутствие 

навыков 

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях 

Фрагментарное 

владение навыками  

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками 

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях 

 

ПК-8 готовность  к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать:  
‒ нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности 

лиц, 

осуществляющи

х обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

природу и 

сущность 

государства и 

права; основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова

Фрагментарное 

представление о 

нормативных 

правовых актах, 

закрепляющих 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

природу и 

сущность 

государства и 

права; основных 

закономерностях 

возникновения, 

функционировани

Неполные 

представления о 

нормативных 

правовых актах, 

закрепляющих 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

природу и сущность 

государства и права; 

основных 

закономерностях 

возникновения, 

функционирования 

и развития 

государства и права, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

нормативных 

правовых актах, 

закрепляющих 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

природу и 

сущность 

государства и 

права; основных 

Сформированные 

систематические 

представления о 

нормативных 

правовых актах, 

закрепляющих 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

природу и 

сущность 

государства и 

права; основных 

закономерностях 

возникновения, 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 
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ния и развития 

государства и 

права, 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права, их 

сущность и 

функции  

 

я и развития 

государства и 

права, 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права, их 

сущность и 

функции  

 

исторические типы 

и формы 

государства и права, 

их сущность и 

функции;  

закономерностях 

возникновения, 

функционировани

я и развития 

государства и 

права, 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права, их 

сущность и 

функции 

функционировани

я и развития 

государства и 

права, 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права, их 

сущность и 

функции; 

Уметь:  
‒ 

профессиональн

о в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение 

закона; 

правильно 

толковать 

применяемую 

норму права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; использовать 

практические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций 

Фрагментарное 

умение 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно 

толковать 

применяемую 

норму права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

использовать 

практические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций 

Несистематическое 

применение умений 

профессионально в 

пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно 

толковать 

применяемую норму 

права; давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

использовать 

практические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно 

толковать 

применяемую 

норму права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

использовать 

практические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций 

Сформированное 

умение 

профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно 

толковать 

применяемую 

норму права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

использовать 

практические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций 

 

Владеть:  
‒  навыками 

контроля за 

соблюдением 

действующего 

законодательств

а; обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Отсутствие 

навыков контроля 

за соблюдением 

действующего 

законодательства; 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Фрагментарное 

применение 

навыков контроля за 

соблюдением 

действующего 

законодательства; 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками 

контроля за 

соблюдением 

действующего 

законодательства; 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

контроля за 

соблюдением 

действующего 

законодательства; 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению 

Знать:  

- социальную 

значимость 

своей 

профессии, 

понимать 

ценность права 

и закона   

 

Отсутствие знаний 

о социальной 

значимости своей 

профессии, 

понимать 

ценность права и 

закона   

 

Фрагментарное 

владение знаниями 

о социальной 

значимости своей 

профессии, 

понимать ценность 

права и закона   

 

В целом успешное, 

но 

несистематические 

знания  

социальной 

значимости своей 

профессии, 

понимать 

ценность права и 

закона   

 

Успешное и 

систематическое 

знание социальной 

значимости своей 

профессии, 

понимать ценность 

права и закона   

 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь: 

уважительно 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение навыками 

В целом успешное, 

но 

Успешное и 

систематическое 
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относится к 

праву и закону  

 

уважительно 

относится к праву 

и закону  

 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

 

несистематическое 

владение 

навыками 

уважительно 

относится к праву 

и закону  

 

владение 

навыками  

уважительно 

относится к праву 

и закону  

 

Владеть: 

получение и 

закрепление 

информации, 

имеющей 

значение для 

борьбы с 

коррупцией; 

осуществление 

деятельности по 

противодействи

ю коррупции в 

коллективе 

Отсутствие 

навыков 

получения и 

закрепления 

информации, 

имеющей значение 

для борьбы с 

коррупцией; 

осуществления 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

коллективе 

Фрагментарное 

владение навыками 

получения и 

закрепления 

информации, 

имеющей значение 

для борьбы с 

коррупцией; 

осуществления 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

коллективе 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками 

получения и 

закрепления 

информации, 

имеющей значение 

для борьбы с 

коррупцией; 

осуществления 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

коллективе 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

получения и 

закрепления 

информации, 

имеющей значение 

для борьбы с 

коррупцией; 

осуществления 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

коллективе 

 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты  

Знать:  
виды и формы 

толкования; 

различные 

научные точки 

зрения и 

правопримените

льную практику  

 

Отсутствие знаний 

о  видах и формах 

толкования; 

различных 

научных точках 

зрения и 

правоприменитель

ной практики  

 

Фрагментарное 

владение знаниями 

о видах и формах 

толкования; 

различных научных 

точках зрения и 

правоприменительн

ой практики  

 

 

В целом успешное, 

но 

несистематические 

знания о видах и 

формах 

толкования; 

различных 

научных точках 

зрения и 

правоприменитель

ной практики  

 

Успешное и 

систематическое 

знание  о видах и 

формах 

толкования; 

различных 

научных точках 

зрения и 

правоприменитель

ной практики  

 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь:  
- применять 

виды и формы 

толкования в 

процессе 

осуществления 

толкования и 

дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

Фрагментарное 

умение применять 

виды и формы 

толкования в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

Несистематическое 

применение умений 

применять виды и 

формы толкования в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу проектов 

нормативно – 

правовых актов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять виды и 

формы толкования 

в процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

Сформированное 

умение применять 

виды и формы 

толкования в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения; 

проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

 

Владеть: 

навыками 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

Фрагментарное 

владение навыками 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

навыками 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

Успешное и 

систематическое 

владение  

навыками 

проведения 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

 

ПК- 16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 



201 
 
Знать:  
- виды экспертиз 

нормативно-

правовых актов; 

Отсутствие знаний 

о  видах экспертиз 

нормативно-

правовых актов; 

Фрагментарное 

владение знаниями 

о видах экспертиз 

нормативно-

правовых актов; 

В целом успешное, 

но 

несистематические 

знания о видах 

экспертиз 

нормативно-

правовых актов; 

Успешное и 

систематическое 

знание о  видах 

экспертиз 

нормативно-

правовых актов;; 

Подготовка 

и сдача 

Государств

енного 

итогового  

экзамена 

Уметь:  
- применять 

виды и формы 

толкования, в 

том числе в 

процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять 

различные 

научные точки 

зрения и 

применять 

правопримените

льную практику 

в процессе 

осуществления 

толкования и 

дачи 

юридического 

заключения;  

Фрагментарное 

умение применять 

виды и формы 

толкования, в том 

числе в процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять 

различные 

научные точки 

зрения и 

применять 

правоприменитель

ную практику в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения 

Несистематическое 

применение умений 

применять виды и 

формы толкования, 

в том числе в 

процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять 

различные научные 

точки зрения и 

применять 

правоприменительн

ую практику в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять виды и 

формы 

толкования, в том 

числе в процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять 

различные 

научные точки 

зрения и 

применять 

правоприменитель

ную практику в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения 

Сформированное 

умение применять 

виды и формы 

толкования, в том 

числе в процессе 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативно – 

правовых актов 

применять 

различные 

научные точки 

зрения и 

применять 

правоприменитель

ную практику в 

процессе 

осуществления 

толкования и дачи 

юридического 

заключения 

 

Владеть:  
- приемами и 

методами 

проведения 

разного рода 

юридических 

экспертиз. 

Отсутствие 

навыков 

 владеть приемами 

и методами 

проведения 

разного рода 

юридических 

экспертиз 

Фрагментарное 

владение приемами 

и методами 

проведения разного 

рода юридических 

экспертиз 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

приемами и 

методами 

проведения 

разного рода 

юридических 

экспертиз 

Успешное и 

систематическое 

владение 

приемами и 

методами 

проведения 

разного рода 

юридических 

экспертиз. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 
В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»  

КГТИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий, предусмотренных ОП ВО типов и видов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

Помещение для проведения государственной итоговой аттестации представляют 

собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, методическими и 

техническими средствами обучения, дающие студенту возможность продемонстрировать 

знания, умения и навыки при сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

Для проведения итоговой аттестации используется учебная аудитория с 

подключенным оборудованием для демонстрации презентаций (мультимедийный 

проектор,  экран, персональный компьютер).  
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11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем  
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные программой 

научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.  

Средства информационно-коммуникационных технологий, задействованных в 

образовательном процессе: 

1. MS Office Standart (Ореn Office) 

2. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

3. MS Windows XP  

4. Консультант+  

5. Гарант. 

 

 


