
 

АННОТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

М1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

М1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.Б.01 Философия права 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): познание связи юридических наук с 

философским анализом права и его закономерностями; определение сущности, качествен-

ных признаков и критериев права, единства и различий права и закона, философских кор-

ней правовых взглядов; анализ системообразующих элементов правового бытия (правовой 

жизни); раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, детерминационных 

и функциональных закономерностей – всеобщих взаимодействий правового бытия; объ-

яснение путей познания правовых ценностей и обучение научным методам познания пра-

ва. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла дисци-

плин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 (осознание  социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обла-

дание  достаточным уровнем профессионального правосознания);  

ОК-2 (способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста); 

ОК-3 (способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень); 

ОК-4 (способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание основных философско-правовых концептов современности; 

 основные тенденции развития современного юридического знания и фило-

софии права; 

 факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства; 

 основные характеристики основных зарубежных правовых систем; 

 состояние разработки ключевых проблем юридической науки в теоретико-

правовой литературе; 

 основы законодательства, необходимые современному специалисту для 

успешного осуществления личной профессиональной деятельности, а также организации 

коллективной работы и руководства трудовым коллективом. 

Уметь:  
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 выявлять закономерности и динамику развития государства и права в совре-

менных условиях; 

 связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения 

общественных и экономических проблем; 

 анализировать источники зарубежного права; 

 анализировать процессы государственно-правового развития России; 

 анализировать действующее законодательство с точки зрения содержащихся 

в нем юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юри-

дической техники; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных професси-

ональных знаний. 

Владеть: 

 анализом определяющих тенденций государственно-правового развития 

общества; 

 раскрывать  взаимосвязь  социальных условий развития права и государства 

в разные эпохи; 

 умением сравнения  зарубежного и национального права; 

 применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в 

ходе законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

 анализом основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами 

и способами создания, интерпретации и реализации правовых актов; 

 применением приемов и методов аналитической и научно-

исследовательской работы в избранной сфере профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. История философско-правовой мысли. 

2. Философско-правовая онтология. 

3. Философско-правовая аксиология. 

4. Философско-правовая гносеология. 

5. Философско-правовая праксиология. 

 
6. Разработчик – к.филос.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Де-

мидов Александр Николаевич 

 

М1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ОД.01 Профессиональная этика юристов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): выработка у обучающихся системы 

знаний и представлений о том, в чем заключается нравственная основа деятельности по 

отправлению правосудия; производству следственно-оперативных действий и т.д. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Профессиональная этика юри-

стов» предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование навыков анализа и оценки ситуаций, возникающих в сфере действия пра-

вовой регуляции, с точки зрения нравственности; 
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-формирование навыков анализа и оценки нравственных аспектов деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов; 

-ознакомление с нравственными принципами в деятельности юриста; 

-повышение авторитета прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституци-

ей РФ и международными нормативно-правовыми актами; 

-заложение основ использования полученных знаний в области изучаемой дисциплины 

при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Профессиональная этика юристов» относится к вариативной части общена-

учного цикла дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

-способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством де-

лового общения (ОК-4); 

-компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия; 

- характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности. 

уметь: 

- правильно использовать юридическую и этическую терминологию; 

- определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности; 

-использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

владеть: 

- системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Этика как наука и учебная дисциплина. 

2. Категории этики. 

3. Этика юристов как разновидность профессиональной этики. 

4. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. Этика предварительно-

го следствия. 

5. Нравственные начала осуществления правосудия. 

6. Этика судебных прений. 

7. Нравственные качества юриста.  
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6. Разработчик – Мямин Александр Семенович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ, руководи-

тель правового обеспечения ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприя-

тий». 

 

М1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

М1.В.ДВ.01.01 Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): психологическая и профессиональная 

подготовка обучающихся к педагогической работе с обучающимися вузов:  ознакомить с 

базой нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения дея-

тельности преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза 

с требованиями к профессиональной подготовке и профессионально значимым качествам; 

представить обучающегося в качестве субъекта образовательного процесса; раскрыть осо-

бенности педагогического процесса в высшей школе;  способствовать освоению техноло-

гий профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в вариативную часть 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспру-

денция, является курсом по выбору.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные законодательные документы и нормативные акты, регламентиру-

ющие деятельность преподавателя вуза; 

 цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта 

образовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности обучающегося ву-

за; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 

 основы дидактики вуза (цели, содержание, формы, методы, средства, техно-

логии и принципы обучения), 

 основы психологии педагогического воздействия, приемы и технику управ-

ления обучающимися в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности обу-

чающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 



5 

 

 проектировать учебный курс, основные виды учебных занятий (лекция, се-

минар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний обу-

чающихся; 

владеть: 

 навыками использования методик профессиональной педагогической ре-

флексии; 

 навыками работы с педагогическими источниками информации. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Студент как субъект образовательного процесса в вузе. 

4. Современный образовательный процесс в вузе: принципы, цели, содержа-

ние, технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

5. Технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

 

6. Разработчик – Носков Игорь Александрович, профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М1.В.ДВ.01.02. Психологические аспекты преподавательской деятельности в высшей 

школе 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): психологическая и профессиональная 

подготовка обучающихся к педагогической работе со обучающимися вузов:  ознакомить с 

базой нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения дея-

тельности преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза 

с требованиями к профессиональной подготовке и профессионально значимым качествам; 

представить обучающегося в качестве субъекта образовательного процесса; раскрыть осо-

бенности педагогического процесса в высшей школе;  способствовать освоению техноло-

гий профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Психологические аспекты преподавательской деятельности в высшей 

школе» входит в вариативную часть учебного плана магистратуры по направлению подго-

товки 030900.68 Юриспруденция, является дисциплиной по выбору.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 основные законодательные документы и нормативные акты, регламентиру-

ющие деятельность преподавателя вуза; 

 цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта 

образовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности обучающегося ву-

за; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 

 основы дидактики вуза (цели, содержание, формы, методы, средства, техно-

логии и принципы обучения), 

 основы психологии   педагогического   воздействия,   приемы   и   технику   

управления   обучающимися в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности обу-

чающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

 проектировать учебный курс, основные виды учебных занятий (лекция, се-

минар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний обу-

чающихся; 

владеть: 

 навыками использования методик профессиональной педагогической ре-

флексии; 

 навыками работы с педагогическими источниками информации. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Студент как субъект образовательного процесса в вузе. 

4. Современный образовательный процесс в вузе: принципы, цели, содержа-

ние, технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

5. Технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

 

6. Разработчик – Носков Игорь Александрович, профессор, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

М2.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): теоретический курс «История поли-

тических и правовых учений» призван познакомить обучающихся магистратуры с истори-

ей развития политической мысли, сформировать понимание закономерностей процесса 

эволюции общественно-политических институтов. Курс также предполагает усвоение 
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обучающимися логики и мировоззренческих особенностей основных учений, образующих 

классическую традицию в истории политических и правовых учений.  

Для достижения указанных целей преподавание курса «История политических и правовых 

учений» предусматривает решение следующих основных задач: 

- ознакомление обучающихся магистратуры с классическими источниками и кругом ос-

новных проблем по изучению истории политических учений; 

- формирование представления о базовом понятийном аппарате политической теории в ее 

историческом развитии; 

- демонстрация логики формирования и функционирования однотипных теорий в рамках 

определенной исторической эпохи;  

- оказание помощи в овладении методикой анализа и оценки подходов к решению теоре-

тических и практических проблем; 

- заложение основ дальнейшего использования полученных знаний в области изучаемой 

дисциплины при решении профессиональных задач, в том числе в процессе подготовки 

научных работ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базовой части про-

фессионального цикла дисциплин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

-способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

-способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития общественно-политических институтов. 

уметь: 

- правильно использовать юридическую и философскую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

-использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития госу-

дарства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. История политических и правовых учений как наука и учебная дисциплина. 

2. Политическая мысль Древнего Востока. 

3. Политико-правовая мысль Древней Греции. 

4. Политико-правовые идеи в Древнем Риме. 

5. Политические и правовые учения в Западной Европе в период средних веков. 

6. Политические и правовые учения в странах арабского востока в период средних веков. 

7. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI- XVII вв. 

8. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVIII в. 

9. Политическая и правовая мысль западной Европы конца XVIII начала X IX в. 

10. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой половины 

XIX в. 

11. Развитие социалистической политико-правовой идеологии в XVI-XIX в. 

12. Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

13. Современные политические и правовые учения в Западной Европе и США. 

 
6. Разработчик – Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, профес-

сор, профессор кафедры теории и истории государства и права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): изучение методологических 

основ научного понимания права, государства и государственно-правовых явлений; зако-

номерностей их исторического возникновения, формирования и функционирования; осо-

бенностей возникновения и основные этапы развития зарубежной и отечественной юрис-

пруденции; актуальных проблем методологии юридической науки. 

Изучение «История и методология юридической науки» в значительной мере спо-

собствует исследованию истории права и его философского осмысления; оно полезно, 

для лучшего понимания и совершенствования собственного национального права; оно 

весьма значимо для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм отно-

шений, складывающихся в международном общении. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение методологических проблем сравнения в праве (теория сравнительно-

правового метода»). 

 Сопоставительное изучение основных правовых систем современности. 

 Сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам, 

преимущественно на уровне и в рамках отраслей права. 

 научить обучающихся аргументировано оценивать разные подходы к решению 

теоретических и практических проблем; 

 заложить основы дальнейшего использования полученных знаний в области 

изучаемой дисциплины при решении профессиональных задач, в том числе в процессе 

подготовке научных работ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционно-

го поведения (ПК-6); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития социально-правовых институтов. 

Уметь: 

- правильно использовать юридическую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

Владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития госу-

дарства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Предмет, система и структура учебной дисциплины «История и методология юридиче-

ской науки» 

2. Типология правопонимания и концепции юриспруденции. 

3. Юриспруденция как наука. 

4. Зарождение правовой мысли. 

5. Возникновение и развитие правовой мысли в античной Греции. 

6. Учение о праве и государстве в Древнем Риме. 

7. Учение о праве и государстве в средние века. 

8. Развитие юриспруденции  в Новое время. 

9. Западно-европейские учения о праве и государстве в XIX в. 

10. Аналитическая юриспруденция в XX в. 

11. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

12. Понятие методологии права. 

13. Методы познания, создания и реализации права. 

 
6. Разработчик – к.филос.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Де-

мидов Александр Николаевич. 

 

 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: Изучение сравнительного правоведения значительной мере способ-

ствует исследованию истории права и его философского осмысления; оно полезно, для 

лучшего понимания и совершенствования собственного национального права; оно весьма 
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значимо для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм отношений, 

складывающихся в международном общении. 

Поэтому целью изучения сравнительного правоведения является получение обучающими-

ся знаний о правовых системах современности и учения использовать метод «сравнитель-

ного правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. Благо-

даря применению сравнительного метода становится возможным выявить общее, особен-

ное и единичное в правовых системах современности. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Сравнительное правоведение» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- ознакомление обучающихся с классическими источниками и кругом основных проблем 

по изучению курса «Сравнительного правоведения»; 

- формирование представления о базовом понятийном аппарате, основных теориях фор-

мирования и развития правоведения; 

- оказание помощи в овладении методикой анализа и оценки подходов к решению теоре-

тических и практических проблем; 

- заложение основ дальнейшего использования полученных знаний в области изучаемой 

дисциплины при решении профессиональных задач, в том числе в процессе подготовки 

научных работ. 

Задачи дисциплины: 

• Изучение методологических проблем сравнения в праве (теория сравнительно-

правового метода»). 

• Сопоставительное изучение основных правовых систем современности. 

• Сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам, пре-

имущественно на уровне и в рамках отраслей права. 

• научить обучающихся аргументировано оценивать разные подходы к решению 

теоретических и практических проблем; 

• заложить основы дальнейшего использования полученных знаний в области изуча-

емой дисциплины при решении профессиональных задач, в том числе в процессе подго-

товке научных работ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части профессионально-

го цикла дисциплин.  

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на предше-

ствующей ступени высшего профессионального образования (бакалавриат), и призвана 

систематизировать у них представления об истории становления общественно-

политических институтов, прежде всего государства и права, и как следствие, о современ-

ном их состоянии. Для освоения курса обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов  «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», «Философия», «Политология», 

«История государства и права России», «Экономика» и др. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть аналитическими навыками, 

знать основные стратегии развития государства, права и политики в современном мире, 

оперировать фактическими историческими данными в процессе анализе различных науч-

ных подходов. 

В процессе работы развиваются практические навыки работы с научными текстами (ста-

тьями из специализированных юридических и не юридических изданий; диссертациями; 

монографиями), проведения общего и сравнительного анализа научных теорий, выделе-

ния основных направлений научного моделирования, что обеспечивает профессиональ-

ную часть подготовки обучающихся в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

и квалификационными характеристиками выпускников магистратуры.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития социально-правовых институтов. 

Уметь: 

- правильно использовать юридическую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

Владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития госу-

дарства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

2. История сравнительного правоведения 

3. Классификация основных правовых систем современности 

4. Романо-германская правовая семья 

5. Англосаксонская правовая семья (семья общего права) 

6. Религиозные правовые семьи 

7. Традиционные правовые семьи 

8. Смешанные правовые системы 

9. Российская правовая система 

 

6. Разработчик – Мямин Александр Семенович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ, руководи-

тель правового обеспечения ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприя-

тий». 

 

 

М2.Б.04 Актуальные проблемы науки административного и финансового права  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Теоретический курс «Актуальные проблемы административного и финансового 

права» рассчитан на обучающихся магистратуры и призван сформировать научные знания 

об актуальных проблемах теории административного и финансового права и практики 
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применения административного и финансового законодательства, о современных тенден-

циях развития административного и финансового права и основных направлениях их ре-

формирования; уточнить научные подходы и позиции по вопросам предмета, метода и ис-

точников административного и финансового права, структуризации отраслевых институ-

тов, а также по вопросам административно-правового и финансово-правового регулиро-

вания в отраслевых сферах государственного управления; развить научные знания о регу-

лятивных и охранительных административных правоотношениях, административных 

процессуальных правоотношениях. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Актуальные проблемы ад-

министративного права» предусматривает решение следующих основных задач: 

 сформировать знания об общетеоретических проблемах административного 

и финансового права в области предмета, метода и источников отрасли, структуризации 

отраслевых институтов; 

 сформировать знания об актуальных проблемах правосубъектности в адми-

нистративном и финансовом праве, уточнив при этом административно-правовые статусы 

индивидуальных и коллективных субъектов административного права; 

 дать знания о современных тенденциях развития финансовой системы Рос-

сийской Федерации; 

 оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм финансово-

го права; 

 сформировать знания об особенностях административно-правового регули-

рования отраслевого государственного управления административно-политической, эко-

номической и социально-культурной сферами деятельности; 

 сформировать знания о проблемах административно-процессуальной дея-

тельности; 

развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Актуальные проблемы административного и финансового права» от-

носится к профессиональному циклу дисциплин базовой части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК) 

в правотворческой деятельности: 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре-

ступления (ПК-4); 

 способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 цели и задачи дисциплины; 

 основные научные подходы по вопросам предмета, метода и источников админи-

стративного и финансового права; 

 основные положения административно-правовых институтов, отраженных в нор-

мативно-правовых актах; 

 актуальные проблемы административной правосубъектности граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан, административных органов, государственных 

и муниципальных служащих, исполнительных органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений различных форм собственности, общественных объ-

единений; 

 цели, задачи, принципы и пределы действия основ административно-

процессуального законодательства Российской Федерации и субъектов РФ; 

 основные процессуальные правила рассмотрения административных дел в сфере 

государственного управления; 

 правовую характеристику, виды и механизм реализации административных проце-

дур; 

 цели, задачи, принципы, правовую характеристику и механизм осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях, дисциплинарного 

производства, производства по реализации института материальной ответственно-

сти, контрольно-надзорного производства; 

- современную систему науки финансового права; 

- основные понятия,  категории и институты науки финансового права; 

 - финансово-правовые концепции, исходя из современного финансового законода-

тельства Российской Федерации. 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими государственно-

управленческие отношения. 

 самостоятельно использовать навыки применения административно-правовых 

норм; 

 правильно анализировать совершаемые административными органами и их долж-

ностными лицами юридические действия; 

 в соответствии с требованиями нормативных документов давать правильную юри-

дическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав администра-

тивного правонарушения, проявляется коррупция; 

 грамотно составлять и оформлять процессуальные документы, предусмотренные 

различными видами административных производств; 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития финансово-

правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы госу-

дарства; 

 - проводить научные исследования в юриспруденции. 

владеть: 

 методикой принятия оптимальных управленческих решений, повышения контроля 

за эффективностью исполнения принятых решений; 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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1. Административная реформа. 

2. Проблемы предмета и метода административно-правового регулирования.. 

3. Проблемы источников административно-правовых норм и структуризации отрас-

левых институтов. 

4. Актуальные проблемы правосубъектности в административном праве. 

5. Проблемы системы государственной службы и административно-правового статуса 

государственных служащих. 

6. Теоретические и практические проблемы системы и структуры органов исполни-

тельной власти. 

7. Актуальные проблемы и перспективы развития института административно-

правовых актов управления. 

8. Актуальные проблемы и перспективы развития института административных ре-

гламентов в РФ. 

9. Проблемы регулятивных административных правоотношений. 

10. Проблемы охранительных административных правоотношений. 

11. Проблемы административной ответственности. 

12. Проблемы процессуальных административных правоотношений. 

13. Актуальные вопросы административного судопроизводства и перспективы даль-

нейшего развития.  

14. Правовые проблемы реализации государственного контроля и надзора. 

15. Финансово-правовые категории и институты  современной науки. 

16. Роль и значение финансово-правовых концепции. Влияние на формирование со-

временного законодательства. 

17. Финансово-правовая политика и бюджетно-правовая реформа. 

18. Проблемы формирования и развития  налоговых правоотношений в современном 

праве. 

19. Государственный и муниципальный кредит (долг): концептуальные подходы. 

20. Глобализационные процессы  и их влияние на  институты подотраслей финансово-

го права. 

 

6. Разработчик – Серебрякова Татьяна Александровна, зав. кафедрой финансового, нало-

гового и банковского права, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры фи-

нансового, налогового и банковского права; 

Гурин Андрей Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституци-

онного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

М2.В.01 Правовая реформа современной России: итоги и перспективы 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целями изучения дисциплины является: 

- овладение исходными знаниями о направлениях правовой реформы в современной Рос-

сии, природе преобразований (демократичность и позитивность), правовых и процессу-

альных отношений, которыми характеризуется современная правовая политика в РФ, а 

также - реальных возможностях правоприменительных органов воздействовать на станов-

ление в России демократической государственности; 

- овладение основными идеями правовой реформы – законности, обоснованности и спра-

ведливости, выраженными в Конституции РФ и международно-правовых актах; обеспече-

ние мировоззренческой и цивилизационной трансформации российского законодательства 

и судопроизводства в современной России; 
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- воспитание правовой культуры, чувства долга, направленного на обеспечение законно-

сти, безопасности личности, общества и государства. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение конституционных прав и свобод человека и гражданина, определяющих право-

вые отношения в современном обществе и обеспечивающих баланс интересов индивида, 

общества и государства; 

- изучение международно-правовых стандартов в сфере правоприменительной деятельно-

сти; 

- изучение преобразований в законодательстве и судопроизводстве современной России, 

обобщение их итогов и определение перспектив в русле реализации его назначения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Правовая реформа современной России: итоги и перспективы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла обязательных 

дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-

8); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития правовых и процессуальных норм в Российской Феде-

рации; 

- основные проблемы российского законодательства и возможные пути их решения; 

- современные тенденции развития основных отраслей права; 

- материалы по проблемным вопросам совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- анализировать принципиальные предположения по дальнейшему совершенствованию 

отдельных правовых институтов и норм законодательства РФ путем внесения в него из-

менений и дополнений по проблемным вопросам. 

Владеть: 

- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

са). 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Содержание, основания и задачи правовой реформы в Российской Федерации. 

2. Развитие и формирование судопроизводства, правоохранительной и правопримени-

тельной системы в России. 

3. Теоретические и правоприменительные проблемы на современном этапе правовой 

реформы. 

4. Проблемы защиты основных конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в условиях правовой реформы. 

5. Проблемы судебного контроля за соблюдением конституционных прав и свобод 

граждан. 

6. Мировые системы судопроизводства, типы процесса. Тенденции развития судопро-

изводства. 

7. Судопроизводство и правоохранительная деятельность в XXI веке: тенденции, про-

гноз. 

 

6. Разработчик – Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.02 Регистрационная деятельность органов исполнительной власти 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Теоретический курс «Регистрационная деятельность органов исполнительной 

власти» рассчитан на обучающихся магистратуры и призван сформировать научные 

знания о регистрации как о наиболее многообразном методе публичного 

санкционирования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об объектах регистрационной деятельности органов испол-

нительной власти; 

 сформировать знания об административных процедурах регистрационной деятель-

ности органов исполнительной власти; 

 получить представление о субъектах регистрационной деятельности органов ис-

полнительной власти, их полномочиях; 

 сформировать знания о проблемах правовой регламентации регистрационной дея-

тельности органов исполнительной власти; 

 получить представление об особенностях отдельных видов публичной регистра-

ции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Регистрационная деятельность органов исполнительной власти» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла дисциплин. Программа 

опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на предшествующей 

ступени высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет). 

Дисциплина «Регистрационная деятельность органов исполнительной власти» 

углубляет знания обучающихся по вопросам материального и процессуального 

административного права - его одного из основных институтов: методы административно-

публичной деятельности; она тесно связана с курсами «Правовая реформа современной 

России: итоги и перспективы», «Актуальные проблемы административного права», 

«Налоговое право», «Правовое регулирование банковской деятельности», а так же с 

курсами по выбору, например, «Валютное право», «Методы финансового контроля», 

«Таможенное регулирование и валютный контроль», «Финансовое и правовое 

обеспечение рынка ценных бумаг в Российской Федерации». 
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Усвоение данной дисциплины способствует успешному прохождению всех видов 

практик в рамках магистерской подготовки и написанию магистерских выпускных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели и задачи дисциплины; 

 природу и сущность регистрационной деятельности органов исполнительной вла-

сти; 

 основные положения в области регистрационной деятельности органов исполни-

тельной власти; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий правовых статусов субъек-

тов регистрационной деятельности. 

Уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими регистрационную 

деятельность органов исполнительной власти. 

 самостоятельно использовать навыки применения административно-правовых 

норм; 

 правильно анализировать совершаемые административными органами и их долж-

ностными лицами юридические действия; 

 грамотно составлять и оформлять процессуальные документы, предусмотренные 

различными видами административных регламентов. 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 методикой принятия оптимальных управленческих решений, повышения контроля 

за эффективностью исполнения принятых решений; 

поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Публичная регистрация как метод административно-публичной деятельно-

сти. Политико-правовые предпосылки государственной регистрации 
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2. Публичная регистрация юридических фактов. Государственная регистрация 

субъектов предпринимательства. Государственная регистрация физических лиц. 

3. Государственная регистрация нормативных правовых актов. 

4. Государственная  регистрация объектов недвижимости. 

5. Публичная регистрация имущественных сделок. Регистрация договоров фи-

нансовой аренды. Государственная регистрация договоров ипотеки. 

6. Публичная регистрация объектов движимого имущества. 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Иванович, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.03 Международное финансовое право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование систематизирован-

ных представлений о международной финансовой системе, ее соотношении с междуна-

родной нормативной системой, знаний о предмете и системе международного финансово-

го права. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Международное финансо-

вое право» предусматривает решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о международной финан-

совой системе и о международном финансовом праве; 

– дать знания о современных тенденциях развития международного финансового 

права в условиях интеграции государств; 

– ознакомить с важнейшими международно-правовыми актами; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм международного 

финансового права; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Международное финансовое право» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- - основные понятия  и систему международного финансового права; 

- внутренние правовые режимы как предмет международного финансового права; 
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- основные концептуальные подходы и оценки отечественных и зарубежных исследовате-

лей по проблемам формирования и функционирования международной финансовой си-

стемы; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международного 

финансового права; 

- проводить научные исследования в юриспруденции; 

владеть: 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Международное финансовое право: понятие, предмет, система. 

2. Международное банковское право как институт международного финансо-

вого права. 

3. Международное инвестиционное право как институт международного фи-

нансового права. 

4. Международное налоговое право как институт международного финансово-

го права. 

5. Международное платежно-расчетное право: общая характеристика. 

6. Международное кредитное право как институт международного финансово-

го права. 

7. Международное валютное право как институт международного финансового 

права. 

8. Право международной финансовой помощи: общая характеристика. 

9. Международное долговое право: правовая характеристика. 

 

6. Разработчик – Таренкова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

 

М2.В.04 Проблемы публичных статусов субъектов административного права 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Теоретический курс «Проблемы публичных статусов субъектов административного 

права» призван сформировать научно-обоснованное представление обо всех активных 

субъектах административного права Российской Федерации, об управляющих и 

управляемых. 

Задачи изучения дисциплины 

 получить представление о понятии субъекта административного права и его со-

держательной сущности через классификацию и полную систему; 

 сформировать знания о единоличных субъектах административного права (Прези-

дент РФ, государственный служащий (должностное лицо), гражданин, иностран-

ный гражданин (апатрид); 

 сформировать знания о коллективных субъектах административного права (Прави-

тельство РФ, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнительный орган местного само-

управления, общественное объединение). 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Проблемы публичных статусов субъектов административного права» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на 

предшествующей ступени высшего профессионального образования (бакалавриат, 

специалитет). 

Дисциплина «Проблемы публичных статусов субъектов административного права» 

углубляет знания обучающихся по вопросам материального административного права: 

субъект административного права, административно-правовой статус, административная 

правосубъектность; она тесно связана с курсами «Актуальные проблемы 

административного и финансового права», «Регистрационная деятельность органов 

исполнительной власти», «Административное судопроизводство», а так же с курсами по 

выбору, например, «Правовые средства противодействия коррупции», 

«Административная ответственность», «Административно-правовое принуждение». 

Усвоение данной дисциплины способствует успешному прохождению всех видов 

практик в рамках магистерской подготовки и написанию магистерских выпускных работ  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК) 

в правотворческой деятельности: 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели и задачи дисциплины; 

 основные научные подходы к вопросу о субъектах административного права; 

 классификацию и полную систему субъектов административного права; 

 особенности административно-правового статуса отдельных субъектов админи-

стративного права. 

Уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими правовое положе-

ние субъектов административного права. 

 самостоятельно использовать навыки применения административно-правовых 

норм; 

 правильно анализировать совершаемые субъектами административного права 

юридические действия; 

Владеть: 

 административно-правовой терминологией; 
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 навыками анализа различных административно-правовых явлений, юридических 

фактов, административно-правовых норм и административно-правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 методикой принятия оптимальных управленческих решений, повышения контроля 

за эффективностью исполнения принятых решений; 

 поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Публичный статус индивидуальных субъектов. 

2. Публичный статус органов исполнительной власти. 

3. Особые публичные органы. 

4. Административно-правовой статус публичных коммерческих организаций. 

Публичный статус акционерных обществ. 

5. Публичные некоммерческие учреждения. 

6. Публичный статус некоммерческих организаций. Публичный статус обще-

ственных объединений. 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.05 Финансовое право зарубежных стран 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Цель дисциплины: 

-формирование у обучающихся научно-правового понимания финансового регули-

рования в различных странах;  

-ознакомление обучающихся с основными принципами внутренней финансовой по-

литики зарубежных государств, формами и методами ее реализации;  

-понимание обучающимися особенностей предмета и метода правого регулирования 

финансовых правоотношений в зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение обучающимися правовых основ финансовой политики ино-

странных государства;  

-выработка умения анализировать нормы финансового законодательства, в частно-

сти, налогового, бюджетного права, правовых основ банковского и государственного кре-

дита, денежного обращения и валютного регулирования в зарубежных странах; 

-приобретение обучающимися практических навыков в применении действующего 

иностранного законодательства, регулирующего общественные отношения в области 

бюджетной, налоговой деятельности государства, государственных заимствований, фи-

нансового контроля, банковской и страховой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Финансовое право зарубежных стран» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина «Финансовое право зарубежных стран» базируется на знаниях, полученных 

при изучении обучающимися таких дисциплин, как «Финансовое право», «Банковское 

право», «Налоговое право», «Административное право», «Международное право», закла-

дывающие базовые знания правовых основ финансовой системы Российской Федерации, 

методов внутреннего административно-правового государственного регулирования, меж-
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дународного правового регулирования публичных финансовых отношений между госу-

дарствами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормы и принципы финансового права зарубежных стран;  

-взаимодействие и взаимовлияние финансового права зарубежных стран и российского 

финансового права; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты финансового регулирования зарубежных стран 

в управленческих решениях и жизненных ситуациях; 

владеть: 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Бюджетное право зарубежных стран. 

2. Налоговое право зарубежных стран. Офшорные налоговые юрисдикции. 

3. Банковское право зарубежных стран. 

4. Государственный финансовый контроль в зарубежных странах. 

 
6. Разработчик – Таренкова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.06 Административное судопроизводство 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения учебной дисциплины «Административное судопроизводство» яв-

ляется: 

̶ формирование у обучающихся комплексных знаний о механизмах судебной защи-

ты прав и свобод граждан в публично-правовой сфере, видах и характере суще-

ствующих публично-правовых споров и процессуальных особенностей их разре-

шения; 
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̶ получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков 

по применению нормативных актов в области административного судопроизвод-

ства. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Административное судо-

производство» предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися основным понятийным аппаратом; 

 обогащение обучающихся глубокими знаниями об основных принципах, понятиях, 

категориях и положениях административного судопроизводства, о достигнутом 

уровне его развития; 

 обучение обучающихся правильному ориентированию в действующем админи-

стративно-процессуальном законодательстве, привитие им навыков и умений пра-

вильно толковать и применять на практике административно-процессуальные нор-

мы; 

 ознакомление обучающихся с системой, формами и методами административного 

процесса, с административно-процессуальным регулированием отношений в раз-

личных сферах, с участием субъектов, представляющих исполнительную и судеб-

ную ветви власти. 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 общие категории и понятия административного судопроизводства, а также специ-

альную терминологию, применяемую в административно-процессуальном, граж-

данско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве; 

 виды административно-правовых споров; 

 процессуальные формы разрешения административно-правовых споров; 

 особенности административного судопроизводства в судах общей юрисдикции; 

 особенности административного судопроизводства в арбитражных судах. 

уметь: 

 обобщать полученные знания; 

 правильно применять теоретические знания по дисциплине «Административное 

судопроизводство», в том числе свободно оперировать терминами и понятиями, 

применяемыми в сфере административного судопроизводства, точно их использо-

вать в правотворческой и правоприменительной практике; 

 правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к со-

ответствующим публично-правовым спорам; 
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 применять административно-процессуальное, гражданско-процессуальное, арбит-

ражно-процессуальное законодательство, составлять необходимые процессуальные 

документы; 

 анализировать судебную и административную практику по разрешению публично-

правовых споров. 

владеть: 

 обязательным понятийным минимумом дисциплины; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими разреше-

ние публично-правовых споров; 

 навыками анализа норм административно-процессуального, гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального законодательства; 

 навыками анализа судебной практики по разрешению публично-правовых споров. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. История развития института административной юстиции в России. 

2. Административно-правовые споры в Российской Федерации. 

3. Процессуальные формы разрешения административно-правовых споров. 

4. Полномочия судов по контролю за законностью административной деятель-

ности. 

5. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции. 

6. Административное судопроизводство в арбитражных судах. 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.07 Правовое регулирование банковской деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Цель освоения учебной дисциплины состоит в формировании систематизированных зна-

ний о правовых основах банковского дела в Российской Федерации, о правовом положе-

нии Центрального банка РФ и кредитных организаций в Российской Федерации, о про-

блемах правового регулирования банковской деятельности. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Правовое регулирование банков-

ской деятельности» предусматривает решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о Центральном банке Российской 

Федерации и кредитных организациях; 

– дать знания о современных тенденциях развития банковской системы Российской Феде-

рации; 

– ознакомить с важнейшими источниками банковского законодательства; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм банковского права; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Правовое регулирование банковской деятельности» относится к вари-

ативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые основы банковского дела в Российской Федерации; 

- основные понятия и категории банковской деятельности; 

- правовое положение и функции Центрального банка РФ; 

- правовое положение кредитных организаций в РФ; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития банковской систе-

мы в Российской Федерации и проблемы правового регулирования банковской деятельно-

сти; 

- проводить научные исследования в юриспруденции; 

владеть: 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Правовые основы банковского дела в Российской Федерации. 

2. Правовое положение и функции Центрального Банка Российской 

Федерации. 

3. Банк России как государственный Банк. Административные полномочия 

Центрального банка РФ. 

4. Правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации. 

5. Порядок создания и ликвидации кредитных организаций. 

6. Общая характеристика гражданско-правовых сделок с участием кредитных 

организаций. 

7. Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор 

доверительного управления имуществом. 

8. Кредитные обязательства банков. 

9. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 

10. Правовое регулирование реструктуризации банков. Несостоятельность 

кредитных организаций. 

11. Правовое регулирование расчетов. Безналичные расчеты. 

12. Формы безналичных расчетов. Бесспорное и безакцептное списание средств 

со счетов. 

13. Правовое регулирование банковских сделок с ценными бумагами. 
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14. Банковские сделки с векселями и другими ценными бумагами. 

15. Способы обеспечения исполнения банковских сделок. 

16. Валютные правоотношения с участием коммерческих банков. 

17. Рассмотрение споров с участием банков. 

18. Налоговое законодательство и банковская деятельность. 

19. Пути развития банковской системы России и проблемы правового 

регулирования банковской деятельности. 

 

6. Разработчик – Таренкова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

 

М2.В.08 Налоговое право РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Освоение учебной дисциплины «Налоговое право РФ» предполагает в качестве 

своей цели углубленное изучение отдельных положений теоретических и практических 

основ налогового права как самостоятельной дисциплины в российском юридическом об-

разовании. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Налоговое право» преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обвладение обучающимися основным понятийным аппаратом, как экономическим, 

так и собственно юридическим; 

 получение обучающимися четкого представления о предмете, методе, источниках 

и конституционных основах налоговой политики в Российской Федерации; 

 формирование представлений о природе и сущности налогов и сборов; 

 получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирова-

ния и развития различных налоговых систем; 

 формирование представлений о налоговой модели, ее элементах; 

 изучение правоотношений по налогообложению отдельных видов объектов (дохо-

дов, имущества, операций по реализации и т. п.) 

 получение знаний о роли налогов в регулировании социально-экономического раз-

вития общества; 

 анализ основных прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений 

 выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Налоговое право» относится к профессиональному циклу дисциплин 

вариативной части.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 способен компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

б) профессиональные (ПК) 

в правоприменительной деятельности: 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



27 

 

в правоохранительной деятельности: 

 способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 природу и сущность налогов и сборов; 

 основные исторические и экономические закономерности возникновения, функци-

онирования и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции; 

 основные элементы налоговой системы Российской Федерации; систему налогов и 

сборов в РФ 

 налоговую модель и ее элементы 

 специфику налоговых правоотношений, права и обязанности налогоплательщиков 

и налоговых органов; 

 роль налогов в экономико-финансовой, предпринимательской, внешнеэкономиче-

ской, торговой и иных видах деятельности. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Налоговое право России: основные положения 

2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

3. Налоговая система Российской Федерации 

4. Налоговая модель и ее элементы 

5. Субъекты налогового права 

6. Обязанность по уплате налогов и сборов и порядок ее исполнения 

7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

8. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений 

9. Налоговые споры и их разрешение 

 



28 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 

 

М2.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

М2.В.ДВ.01.01 Валютное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование систематизированных 

знаний о месте валютного права в системе российского права и законодательства, об осо-

бенностях организации валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Валютное право» предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о дефиниции «валютное право» и 

его месте в системе российского права; 

– дать знания о современных тенденциях развития валютного права в Российской Федера-

ции; 

– ознакомить с важнейшими источниками валютного законодательства; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм валютного права; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Валютное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ Дисциплины по выбору). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и понятия валютного права; 

- систему и источники валютного права; 

- цель и задачи валютного регулирования; 

- валютные ограничения; 
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- валютные операции как предмет валютного регулирования; 

- валютный контроль как составную часть валютного регулирования; 

 - методы валютного контроля; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития валютного регули-

рования и валютного контроля в Российской Федерации; 

владеть: 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Место валютного права в системе российского права и законодательства. 

2. Валюта и валютные ценности. 

3. Цель и задачи валютного регулирования. 

4. Понятие валютного регулирования. Валютные ограничения и валютный контроль. 

5. Источники права, содержащие нормы о валютном регулировании. 

6. Субъекты валютного регулирования. 

7. Валютные операции как предмет валютного регулирования. Виды валютных операций. 

8. Валютные ограничения: определение и классификация. 

9. Валютный контроль как составная часть валютного регулирования. 

10. Органы и агенты валютного контроля. 

11. Наблюдение за валютными операциями как метод валютного контроля. 

12. Проверка соблюдения валютного законодательства как метод валютного контроля. 

13. Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

 

6. Разработчик: Таренкова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование бюджетной системы РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование бюджетной системы РФ» 

предполагает в качестве своей цели углубить знания обучающихся о бюджетном праве 

как основной подотрасли финансового права. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Правовое регулирование 

бюджетной системы РФ» предусматривает решение следующих основных задач: 

 обвладение обучающимися основным понятийным аппаратом, как экономическим, 

так и собственно юридическим; 

 получение обучающимися четкого представления о предмете, методе, источниках и 

конституционных основах бюджетной политики в Российской Федерации; 

 формирование представлений о природе и сущности бюджета; 

 получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирова-

ния и развития различных бюджетных систем; 

 формирование у обучающихся представлений о бюджетном законодательстве, о 

практике его применения; 

 формирование у обучающихся представлений о существующих бюджетно-

правовых теориях; 
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 получение знаний о роли бюджетов в регулировании социально-экономического 

развития общества; 

 анализ основных прав и обязанностей субъектов бюджетных правоотношений; 

 выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Правовое регулирование бюджетной системы РФ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(М2.В.ДВ Дисциплины по выбору). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпи-

мость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК) 

в правоприменительной деятельности: 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения бюджетного права; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов, правоотношений в бюджетном праве. 

уметь: 

 оперировать бюджетно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними бюджетно-

правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять бюджетно-правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 осуществлять правовую экспертизу бюджетно-правовых нормативных актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

бюджетно-правового регулирования; 

 правильно составлять и оформлять бюджетно-правовые документы; 
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 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений и правона-

рушений в бюджетно-правовой сфере; 

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

бюджетно-правовых правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в 

сфере бюджетно-правового регулирования. 

владеть: 

 бюджетно-правовой терминологией; навыками работы с бюджетно-правовыми ак-

тами; 

 навыками анализа различных бюджетно-правовых явлений, юридических фактов, 

бюджетно-правовых норм и бюджетно-правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

бюджетно-правового регулирования; 

 навыками разрешения бюджетно-правовых проблем и коллизий; 

 навыками реализации норм бюджетного права; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере 

бюджетно-правового регулирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Бюджет и бюджетное устройство РФ 

2. Общие вопросы бюджетного права 

3. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

4. Бюджетные доходы 

5. Бюджетные расходы 

6. Сбалансированность бюджета 

7. Межбюджетные отношения 

8. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.02.01 Финансовый контроль в РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью преподавания дисциплины является: 

- необходимость выработать у обучающихся умение применять базовые методы 

финансового контроля на практике, использовать аналитические приемы выявления и 

предотвращения финансовых правонарушений, формулировать предложения по совер-

шенствованию организации и проведения контрольных мероприятий с учетом закономер-

ностей развития экономики и социальной сферы государства; 

- воспитание правовой культуры, чувства долга, направленного на обеспечение за-

конности, безопасности личности, общества и государства. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка специалистов, знающих теоретические аспекты финансового кон-

троля, его содержание принципы и элементы, увязывать и тенденции налоговой политики, 

ее содержание с состоянием экономики; 
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- получение обучающимися знаний методики проведения проверок соблюдения 

налогового, валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет бюд-

жетных учреждений; 

- получение умения самостоятельно работать с законодательными актами, поста-

новлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, литера-

турными источниками; 

- обучение составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки (ревизии), 

делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их устранения, давать объектив-

ную оценку состоянию финансово-хозяйственной деятельности организаций и учрежде-

ний, получающих бюджетное финансирование. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Финансовый контроль в РФ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-

ведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- организацию и оптимизацию работы финансово-контрольных и финансово-кредитных 

органов, порядок принятия управленческих решений; 

- основные проблемы постановки и решения задач, связанных с реализацией организаци-

онно-управленческих функций в сфере государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- организацию и порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий в сфере государственного (муниципального) аудита. 

Уметь: 

- анализировать принципиальные предположения по дальнейшему совершенствованию 

нормативных правовых актов в сфере государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- осуществлять юридические экспертизы документов и материалов в ходе проведения ме-

роприятий финансового контроля и государственного аудита. 

Владеть: 

- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации в сфере госу-

дарственного (муниципального) контроля и аудита. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Основы государственного финансового контроля. 

2. Стандарты и методы финансового контроля. 

3. Организация государственного аудита в России. 

4. Органы государственного финансового контроля в России. 

5. Контроль подготовки и исполнения федерального бюджета. 

6. Финансовый контроль за использованием государственного имущества (казны). 

7. Финансовый механизм противодействия преступным доходам. 

8. Международная организация высших органов финансового контроля. 

 

6. Разработчик: Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.02.02 Финансово-правовое регулирование страхования в РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование систематизированных 

знаний о теории страхования и страхового дела, об особенностях организации страхового 

дела в Российской Федерации, о формах и методах правового обеспечения публичных ин-

тересов в сфере страхования, представление о формах государственного участия в страхо-

вой деятельности. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Финансово-правовое регулирова-

ние страхования в РФ» предусматривает решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о страховой деятельности в Рос-

сийской Федерации; 

– дать знания о современных тенденциях развития страхования в Российской Федерации; 

– ознакомить с важнейшими источниками страхового законодательства; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм страхового права; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование страхования в РФ» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
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- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые основы страхования; 

- основные понятия страхования; 

- теории страхования и страхового дела; 

- виды страхования; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития страхования в 

Российской Федерации; 

владеть: 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Страхование и страховое право. 

2. Общие вопросы страхового права. 

3. Организация страхового дела в Российской Федерации. Страховой надзор. 

4. Виды страхования в Российской Федерации. 

5. Комбинированные формы страхования. 

6. Особенности проявления публичных интересов в сфере страхования. 

7. Формы и методы правового обеспечения публичных интересов в сфере страхования. 

8. Формы государственного участия в страховой деятельности. 

9. Теории страхования и страхового дела. 

 
6. Разработчик – Таренкова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.03.01 Административно-правовое принуждение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целями изучения дисциплины является: 

- овладение исходными знаниями о сущности, особенностях, механизма осуществ-

ления такого метода воздействия на сознание и поведение в обществе как меры админи-

стративного принуждения; 

- воспитание правовой культуры, чувства долга, направленного на обеспечение за-

конности, безопасности личности, общества и государства. 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей норм права, регламентирующих административное принужде-

ние; 

 теоретическое осмысление различных видов принуждения с точки зрения их целевой 

направленности на поведение физических и юридических лиц; 

 овладение навыками самостоятельного разрешения отдельных дел, связанных с адми-

нистративным принуждением; 

 изучение ряда дискуссионных вопросов административного принуждения. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина М2.И.ДВ.5.1 Административно-правовое принуждение относится к ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин. Программа опирается на теорети-

ческие знания, полученные обучающимися на предшествующей ступени высшего профес-

сионального образования (бакалавриат), и призвана систематизировать у них представле-

ния о верном понимании задач и особенностей административно-правовых режимов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурных: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую основу административного принуждения; 

- состав административного правонарушения; 

- цели, задачи, основные принципы административной ответственности; 

- систему административных наказаний; 

- основные стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Уметь: 

- проводить квалификацию административных правонарушений; 

- правильно выбирать административно-правовые нормы для разрешения конкретной 

управленческой ситуации; 

- правильно составлять и оформлять процессуальные документы в рамках производства 

по делам об административных правонарушениях; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: 

- навыками работы с административно-правовыми нормативными и правоприменитель-

ными актами; 

- навыками выполнения административно-процессуальных действий, связанных с осу-

ществлением административного принуждения уполномоченными субъектами права; 

- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Административное принуждение и его виды. 

Административная ответственность. 

Основания административной ответственности. 
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Административные наказания. 

Содержание и система Особенной части Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных нарушениях. Виды правонарушений. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

6. Разработчик – Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, до-

цент кафедры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.03.02 Финансово-правовое обеспечение рынка ценных бумаг 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование систематизированных 

знаний о финансово-правовом обеспечении рынка ценных бумаг, правовых источниках, 

регулирующих рынок ценных бумаг, особенностях правоотношений по вопросам оборота 

ценных бумаг. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Финансово-правовое обеспечение 

рынка ценных бумаг» предусматривает решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о рынке ценных бумаг; 

– дать знания о современных тенденциях развития рынка ценных бумаг; 

– ознакомить с важнейшими источниками правового регулирования рынка ценных бумаг; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа норм, регулирующих рынок 

ценных бумаг ; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Финансово-правовое обеспечение рынка ценных бумаг в РФ» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ Дисциплины 

по выбору). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, связанные с оборотом ценных бумаг; 

- законодательные основы формирования рынка и оборота ценных бумаг; 

- основные направления развития рынка ценных бумаг; 

- виды ценных бумаг; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 
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- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития рынка ценных бу-

маг. 

 владеть: 

- основными навыками правового анализа; 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками; 

- приемами методологий правовой науки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

2. Формирование российского рынка ценных бумаг. 

3. Нормативная база, регулирующая деятельность рынка ценных бумаг. 

4. Правоотношения в сфере рынка ценных бумаг. 

5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

6. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России. 

7. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. Анализ правовых проблем. 

8. Центральный банк РФ как участник государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

 
6. Разработчик – Серебрякова Татьяна Александровна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.04.01  Информация и информатизация в законодательных актах РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью дисциплины «Информация и информатизация в законодательных актах РФ» 

является выработка у обучающихся комплексной системы знаний и представлений о по-

нятии, сущности, роли и значении информации для воспитания высокоразвитого, куль-

турного и грамотного общества, а также нормативно-правовом регулировании отношений, 

возникающих в связи с ее сбором, хранением, обработкой и использованием.  

Для достижения указанных целей преподавание курса «Информация и информати-

зация в законодательных актах РФ» предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

-формирование навыков анализа и оценки ситуаций, возникающих в сфере информацион-

ных отношений, с точки зрения правомерности использования информации; 

-формирование навыков анализа и оценки нравственных аспектов деятельности лиц, об-

ладающими определенной информацией или имеющими к ней доступ; 

-формирование осознанного понимания принципов обращения информации в обществе, 

направленных на защиту личности, государства и общества в целом; 

-повышение авторитета прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституци-

ей РФ и международными нормативно-правовыми актами; 

-заложение основ использования полученных знаний в области изучаемой дисциплины 

при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Информация и информатизация в законодательных актах РФ» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисци-

плин (М2.В.ОД.4). 

http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a3bd78b5c53b88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635a2ad68a4c43a89521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a3bc78a5d53b88521216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635b2bd68a5c43b88421306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65625a2ad78a5c43a88521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625b2ac78a4c53a89521216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a3ac68b4c43b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a3ac68b4c43b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625b3bc68b5c53b89521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625b3bc68b5c53b89521316c27_0.html
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые понятия информационного права; 

- принципы обращения информации в обществе; 

- основные права граждан и юридических лиц на свободный, ограниченный или запре-

щенный доступ к определенному виду информации; 

- обязанности обладателей информации об основаниях правомерного ее использования. 

уметь: 

- правильно квалифицировать информационные отношения, выделяя их из группы смеж-

ных правоотношений; 

- определять состав информационного правонарушения, четко определяя его объект; 

-применять полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

владеть: 

- основной терминологической и правовой базой дисциплины; 

- системой знаний теоретического материала и умением его применения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие и правовая характеристика информации, содержание 

конституционного права на информацию и его гарантии. Правовые режимы информации. 

2. Система, структура и характеристика законодательства в области 

информации. 

3. Понятие, виды и содержание информационных правоотношений, их 

объекты и субъекты. 

4. Правовое регулирование отношений в сфере формирования, хранения, учета 

и использования архивов, библиотечных и архивных фондов. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности 

средств массовой информации. 

6. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной, 

коммерческой и служебной тайн. 

7. Понятие и сущность персональных данных, взаимодействие с правом на 

неприкосновенность частной жизни. Правовое регулирование отношений в сфере защиты 

персональных данных. 

8. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности. 

Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

 
6. Разработчик – Евстафьева Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры гражданского права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 
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М2.В.ДВ.04.02 Таможенное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является формирование у обу-

чающихся знаний, умений и навыков, необходимых будущим специалистам для ведения 

профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так или иначе связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Таможенное право» преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обвладение обучающимися знаниями ключевых положений теории и практики та-

моженно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Россий-

ской Федерации, таможенном союзе; 

 изучение истории развития таможенного дела в России, предмета таможенно-

правового регулирования, его форм и методов; 

 на основе изучения и анализа существующих нормативно-правовых актов по дан-

ной проблематике, а также практики их применения в повседневной деятельности 

таможенных органов различного уровня и их должностных лиц   получения навы-

ков практической реализации приобретенных знаний. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК) 

в правотворческой деятельности: 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы таможенного дела и таможенной политики Российской Фе-

дерации, таможенного союза; 

 основные положения нормативно-правовых актов, устанавливающих правила пе-

ремещения через таможенную границу Российской Федерации, таможенного союза 

товаров и транспортных средств; 

 процедуры таможенного оформления и таможенного контроля. 

уметь: 
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 работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенно-правовые 

отношения в Российской Федерации, таможенном союзе; 

 применять на практике теоретические знания, полученные в процессе изучения 

данной дисциплины. 

владеть: 

 знаниями об организации таможенно-правового регулирования в Российской Фе-

дерации, таможенном союзе, его основных формах и методах; 

 методикой взаимодействия с таможенными органами по вопросам предупрежде-

ния, расследования и раскрытия преступлений и административных правонаруше-

ний в таможенной сфере, а также привлечения к административной и уголовной 

ответственности за противоправные виновные деяния в таможенной сфере. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

̶ Таможенное право: предмет, принципы, методы, таможенные нормы и таможенные 

правоотношения. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу России, таможенного союза. 

̶ Источники и субъекты таможенного права. 

̶ Рассмотрение таможенными органами обращений. 

̶ Характеристики таможенных процедур. 

̶ Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и порядок взимания тамо-

женных платежей. 

̶ Правовое регулирование таможенного оформления. 

̶ Специальная таможенная процедура. 

̶ Таможенный контроль. 

̶ Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации, та-

моженного союза. 

̶ Ответственность за совершение правонарушений в таможенной сфере. 

̶ Международное сотрудничество таможенных органов. 

̶ Обеспечение законности в деятельности таможенных органов. 

 

6. Разработчик – Гурин Андрей Игоревич, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.05.01 Административная ответственность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целями изучения дисциплины является: 

- овладение исходными знаниями о сущности, особенностях, механизме осуществления 

такого метода воздействия на сознание и поведение в обществе как меры административ-

ной ответственности; 

- воспитание правовой культуры, чувства долга, направленного на обеспечение законно-

сти, безопасности личности, общества и государства. 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей норм права, регламентирующих административную ответ-

ственность; 

 обеспечить глубоких знаний действующего административного законодательства; 

 сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с учетом ее по-

стоянного обновления и изменения; 
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 содействовать формированию юридического мышления как основы правовой культу-

ры в целом; 

 изучение ряда дискуссионных вопросов административной ответственности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина Административная ответственность относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Программа опирается на теоретические знания, по-

лученные обучающимися на предшествующей ступени высшего профессионального обра-

зования (бакалавриат), и призвана систематизировать у них представления о верном по-

нимании задач и особенностей административной ответственности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурных: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание до-

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ (ОК-5). 

профессиональных: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

действия уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую основу административной ответственности; 

- цели, задачи, основные принципы административной ответственности; 

- систему административных наказаний; 

- основные стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Уметь: 

- проводить квалификацию административных правонарушений; 

- правильно выбирать административно-правовые нормы для разрешения конкретной 

управленческой ситуации; 

- правильно составлять и оформлять процессуальные документы в рамках производства 

по делам об административных правонарушениях; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 

Владеть: 

- навыками работы с административно-правовыми нормативными и правоприменитель-

ными актами; 

- навыками выполнения административно-процессуальных действий, связанных с осу-

ществлением административной ответственности уполномоченными субъектами права; 

- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Сущность и основные институты административной ответственности 

Административное правонарушение как фактическое основание административной ответ-

ственности 

Административные наказания 

Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях 

Административная ответственность за отдельные виды административных правонаруше-

ний 

 

6. Разработчик: Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, до-

цент кафедры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.05.02 Правовые средства противодействия коррупции в РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): овладение знаниями о прини-

маемых органами государственной власти мерах по противодействию коррупции; овладе-

ние теоретическими знаниями: о конституционно-правовых основах формирования анти-

коррупционного поведения у государственных, государственно-гражданских и муници-

пальных служащих, о сущности и формах коррупционных проявлений, о причинах и 

условиях, способствующих коррупционным проявлениям; выработка навыков работы с 

конституционно-правовыми нормами противодействия коррупции.   

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углуб-

ленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их 

действия; развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционно-

го законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению; развитие 

умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникаю-

щим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикорруп-

ционного законодательства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Правовые средства противодействия коррупции» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

действия уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

– содержание коррупции как социально-правового явления;  

– правовые средства предупреждения коррупции;  

– основные направления профилактики коррупционного поведения;  

– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и живуче-

сти коррупционных отношений в Российской Федерации; 

 – меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;  

– акты антикоррупционного законодательства и нормы служебного права Россий-

ской Федерации; 

 – методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;  

– правовой режим государственной службы в части антикоррупционных запретов, 

ограничений и дополнительных обязанностей;  

– правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов органов власти и их проектов;  

– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные правонару-

шения по законодательству Российской Федерации.  

Уметь:  

– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;  

– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации в практической деятельности по предстоящему должностному 

предназначению;  

– выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе государ-

ственной (муниципальной) службы, осуществлять разбор и юридическую квалификацию 

типовых коррупционных правонарушений.  

Владеть навыком:  

– проведения антикоррупционной экспертизы актов органов власти, а также их 

проектов; 

 – проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе испол-

нения государственными служащими служебных (должностных) обязанностей; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие, сущность и общая характеристика коррупции 

2. История коррупции в России 

3. Конституционные основы противодействия коррупции 

4. Международно-правовые акты противодействия коррупции 

5. Российское антикоррупционное законодательство 

6. Антикоррупционная экспертиза 

7. Причины коррупции, меры по противодействию коррупции 

 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

 

М2.В.ДВ.06.01 Инвестиционное право России 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование систематизированных 

знаний о  формировании и развитии инвестиционного законодательства, источниках регу-

лирования инвестиционных правоотношений, правовом обеспечении инвестиционной де-

ятельности различных субъектов права.  
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Для достижения указанных целей преподавание курса «Инвестиционное право России» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– сформировать у обучающихся научное представление о правовом обеспечении  инве-

стиционной деятельности; 

– дать знания о современных тенденциях развития инвестиционного законодательства; 

– ознакомить с важнейшими источниками права, регулирующими инвестиционную дея-

тельность; 

– оказать помощь в овладении методикой правового анализа изучаемых правовых норм; 

– развить навыки и умения решения правовых казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Инвестиционное право России» относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ Дисциплины по выбору). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обла-

дание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 1); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и категории инвестиционного права; 

- порядок осуществления инвестиционной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; 

- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международных 

финансовых организаций; 

владеть: 

- основными навыками правового анализа; 

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками; 

- приемами методологий правовой науки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Инвестиционное право как комплексная отрасль права. 

2. Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной деятельности. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

4. Правовое регулирование инвестиций в капитальном строительстве. 
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5. Контрактные формы привлечения инвестиций. 

6. Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. 

7. Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования. 

8. Особенности правового режима иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

 

6. Разработчик: Серебрякова Татьяна Александровна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры финансового, налогового и банковского права СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

 

М2.В.ДВ.06.02 Финансовая безопасность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Целью освоения и изучения дисциплины «Финансовая безопасность» является ана-

лиз экономической политики проводимой государством, оказавшейся в тисках системного 

кризиса. Изучение направлено на формирование у обучающихся базовых знаний, теоре-

тических основ и практических навыков в области организации финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов. В процессе изучения курса обучающиеся знакомятся с основ-

ными терминами, понятиями, принципами и методами организации финансовой безопас-

ности. Предметом изучения являются теоретические и методологические основы финан-

совой безопасности современной РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- иметь целостное представление о финансовой безопасности государства;  

- понимать сущность государственного регулирования для достижения стабильно-

го развития через показатели финансовой безопасности;  

- знать принципы, механизмы, специфику использования индикаторов финансовой 

безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уров-

нях управления.  

- сформировать знания о видах и формах финансовой безопасности;  

- сформировать знания о методах и процедурах финансового контроля в хозяй-

ствующих субъектов. 

Межпредметная связь 

Место дисциплины «Финансовая безопасность» определяется,  прежде всего, тем, что, она 

должна закладывать своеобразную  базу, для изучения вопросов связанных с проблемами 

обеспечения экономической безопасности как составной части национальной безопасно-

сти на государственном и региональном уровнях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Финансовая безопасность» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (М2.В.ДВ). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 
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– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

действия уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и подходы формирования финансовой безопасности; 

- потенциальные факторы и угрозы финансовой безопасности; 

- особенности обеспечения финансовой безопасности;  

- методы и процедуры финансового государственного контроля в сфере финансо-

вой безопасности.  

Уметь: 

- анализировать и давать оценку рискам и факторам снижающим финансовую без-

опасность;  

- использовать полученную информацию об особенностях финансирования дея-

тельности хозяйствующих субъектов для выработки управленческих решений;  

- использовать механизм функционирования финансов с целью повышения эффек-

тивности работы предприятия и составления финансового плана и бюджета.  

Владеть:  

- методами расчета эффективности использования индикаторов финансовой без-

опасности;  

- механизмом и спецификой использования индикаторов финансовой безопасно-

сти;  

- методами самостоятельного изучения и анализа.. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Теоретические основы финансовой безопасности территорий 

2. Система финансовой безопасности предприятия 

3. Методы исследования финансовой безопасности территорий 

4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере 

5. Безопасность банковской деятельности 

6. Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической 

сфере 

 
6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса. 

 

 

М3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

М3.У.01(У) Учебная практика 

1. Цели учебной практики обучающихся:  

Целью учебной практики является углубление и систематизация теоретико-

методологической подготовки обучающегося, формирование навыков самостоятельного 

проведения научных исследований путем постановки и решения научно-

исследовательских задач по тематике магистерской диссертации. 
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В структуру учебной практики согласно ФГОС ВПО входит научно-

исследовательская работа обучающихся (НИР). 

Задачами учебной практики являются: 

– создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и 

творчески активной личности будущего специалиста и ученого; 

– обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

– повышение эффективности участия обучающихся в НИР путем привлечения их к 

исследованиям по наиболее значимым направлениям в юриспруденции; 

– ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постанов-

ка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современ-

ных информационных технологий, накопление и анализ теоретического материала, фор-

мулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде отче-

та); 

– выработка умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся данных; 

– овладение методами научного поиска, умением выбирать оптимальные методы ис-

следования, соответствующие направлениям исследования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

– ознакомление с формами и приемами организации научно-библиографического 

поиска (в том числе по электронным каталогам и через интернет); 

– выработка умений вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

– освоение методики работы с историческими и нормативными источниками, необ-

ходимыми для написания магистерской диссертации; 

– усвоение правил работы с текстом научного исследования, требований к оформле-

нию научно-справочного аппарата; 

– формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП ВПО:  

Учебная практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ 

по направлению подготовки «Юриспруденция» предусматривается учебная практика, ко-

торая включает в себя научно-исследовательскую. Данный вид практики реализуется на 

кафедре гражданского права и процесса. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В процессе прохождения учебной практики у обучающихся формируются обще-

культурные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 
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- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционно-

го поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- источники административного и финансового права; 

- правовые позиции высших судебных органов по административно-правовым во-

просам; 

- понятия и основные теоретические положения науки административного и фи-

нансового права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 

- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
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 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по администра-

тивно-правовым вопросам; 

- правильно составлять и оформлять договоры, претензии, акты и иные юридиче-

ские документы; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

- интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными це-

лями исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с административным и финансовым законодательством, судеб-

ной практикой и правовыми обычаями;  

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; 

- способностью к межличностной коммуникации; 

- методами компьютерной обработки собранного массива данных; 

- навыками инновационных форм проведения занятий;  

- способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соот-

ветствии с поставленными целями исследования; 

- способностью защищать свою научную позицию; 

- навыками написания, оформления и презентации научных работ. 

 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 324 часов, 9 зет. 

 

5. Структура и содержание учебной практики:  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Производственный Работа в учреждениях, предприяти-

ях, подразделениях государствен-

ных и муниципальных органов, ад-

вокатуре, нотариате, судебных ор-

ганах, на рабочем месте путем вы-

полнения обязанностей помощника 

специалиста – 272 часа  

Производственная экскурсия – 4 

часа  

Теоретические занятия с руководи-

телями учебной практики от орга-

низации – 12 часов  

Работа обучающихся по изучению 

новейших достижений техники, пе-

редовых методов работы и вопросов 

права в организации – 12 часов  

Работа обучающихся по изучению 

вопросов техники безопасности и 

охраны труда на предприятии – 12 

часа  

Устный опрос 

2 Камеральный Обработка и систематизация теоре-

тического и эмпирического матери-

ала – 8 часа 

Защита отчета 
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Написание отчета – 4 часа  

 

6. Разработчик: Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, до-

цент кафедры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 
 

М3.Н.01(Н) НИР 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы обучающихся:  

Целью научно-исследовательской работы является углубление и систематизация теорети-

ко-методологической подготовки обучающегося, формирование навыков самостоятельно-

го проведения научных исследований путем постановки и решения научно-

исследовательских задач по тематике магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин маги-

стерской программы; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инно-

вационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, в наиболь-

шей степени соответствующими профилю избранной магистерской программы; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО:  

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки обучающихся к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности, а 

также в рамках работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссер-

тацией). Базовыми учебными дисциплинами для данного вида практики являются следу-

ющие дисциплины общенаучного и профессионального циклов: «Философия права», 

«Профессиональная этика юристов», «История и методология юридической науки». 

Научно-исследовательская работа является самостоятельным модулем. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В процессе прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся фор-

мируются общекультурные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 
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- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционно-

го поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 

Знать: 

- источники административного и финансового права; 

- правовые позиции высших судебных органов по административно-правовым во-

просам; 

- понятия и основные теоретические положения науки административного и фи-

нансового права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 

- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 
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- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по администра-

тивно-правовым вопросам; 

- правильно составлять и оформлять договоры, претензии, акты и иные юридиче-

ские документы; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

- интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными це-

лями исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с административным и финансовым законодательством, судеб-

ной практикой и правовыми обычаями;  

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; 

- способностью к межличностной коммуникации; 

- методами компьютерной обработки собранного массива данных; 

- навыками инновационных форм проведения занятий;  

- способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соот-

ветствии с поставленными целями исследования; 

- способностью защищать свою научную позицию; 

- навыками написания, оформления и презентации научных работ. 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы: 1188 часов, 33 зет. 

 

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы: 

№  

п/п 

Формы учебной 

практики (НИР) 

Содержание Форма отчета 

1. организационная рабо-

та 

ознакомление с организацией НИР вуза и его 

отдельных кафедр, планированием, основ-

ными формами, видами и отчетностью НИР; 

организация и планирование своей научно-

исследовательской работы: ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования, подго-

товка реферата по избранной теме, составле-

ние и корректировка индивидуального плана 

проведения научно-исследовательской рабо-

ты 

самоотчет 

2. аналитическая и теоре-

тическая работа 

ознакомление с научной литературой по за-

явленной и утвержденной теме исследова-

ния, постановка целей и задач исследования, 

формулирование гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий; 

работа с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистер-

ской диссертации (составление программы и 

самоотчет 
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плана эмпирического исследования, поста-

новка и формулировка задач эмпирического 

исследования, определение объекта эмпири-

ческого исследования, выбор методики эм-

пирического исследования, изучение методов 

сбора и анализа эмпирических данных) 

3. практическая работа организация, проведение и контроль иссле-

довательских процедур, сбор первичных эм-

пирических данных, их предварительный 

анализ; проведение статистических и социо-

логических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы обу-

чающегося; составление библиографии по 

теме исследования; работа в судебных, пра-

воохранительных и иных правоприменитель-

ных органах, библиотеках, архивах и т.п. для 

получения эмпирического материала иссле-

дования; подготовка первоначального вари-

анта введения к магистерской диссертации 

самоотчет 

4. обобщение получен-

ных результатов 

научная интерпретация полученных данных, 

их обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление тео-

ретических и эмпирических материалов в ви-

де научного отчета по научно-

исследовательской практике 

самоотчет 

 

6. Разработчик: Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 
 

М3.П.01(П) Производственная практика 
 

1. Цели и задачи производственной практики. 

Целями производственной практики являются систематизация и углубление полученных в 

высшем образовательном учреждении теоретических и практических знаний по 

экономическим, юридическим дисциплинам, применение знаний при решении 

конкретных задач профессиональной деятельности на современном уровне; сбор, 

систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); подготовка аналитических 

материалов по теме исследования. 

Задачи производственной практики: 

1) ознакомление со спецификой работы предприятия, организации, учреждения – 

места прохождения производственной практики. 

2) ознакомление с организацией и содержанием работы предприятия, организации, 

учреждения – места прохождения производственной практики. 

3) исследование поведения хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, функ-

ционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и 

научно-исследовательских процессов;  

4) изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и 

управленческой отчетности, внутренних положений организации, учреждения. 

5) сбор и анализ материалов для написания магистерской диссертации. 
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6) подготовка отчета по практике, в том числе научных докладов для выступления на 

конференциях, научных семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докла-

дов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций.  

Данные задачи производственной практики соотносятся с научно-исследовательской 

и аналитической профессиональной деятельностью обучающихся.  

Конкретный объект исследования (организация, учреждение) определяется в зави-

симости от выбранной обучающимся базы практики. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

Производственная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При прохождении производственной практики обучающийся закрепляет полученные 

теоретические знания по магистерской программе; исследует производственные процессы 

будущей профессиональной деятельности; собирает необходимую информацию для 

наиболее полного анализа (оценки) изучаемых процессов, объектов, выступающих пред-

метами исследования магистерской диссертации; выбирает методы проведения анализа 

(оценки) для подготовки аналитических материалов по теме исследования; самостоятель-

но предлагает и обосновывает способы решения на современном уровне задач профессио-

нальной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен по-

лучить общекультурные и профессиональные компетенции, соответствующие магистер-

ской программе. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся формируют-

ся общекультурные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционно-
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го поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- источники административного и финансового права; 

- правовые позиции высших судебных органов по административно-правовым во-

просам; 

- понятия и основные теоретические положения науки административного и фи-

нансового права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 

- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по администра-

тивно-правовым вопросам; 

- правильно составлять и оформлять договоры, претензии, акты и иные юридиче-

ские документы; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

- интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными це-

лями исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с административным и финансовым законодательством, судеб-

ной практикой и правовыми обычаями;  

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; 

- способностью к межличностной коммуникации; 

- методами компьютерной обработки собранного массива данных; 
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- навыками инновационных форм проведения занятий;  

- способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соот-

ветствии с поставленными целями исследования; 

- способностью защищать свою научную позицию; 

- навыками написания, оформления и презентации научных работ. 
 

4. Общая трудоёмкость производственной практики: 12 зачётных единиц – 432 

часа. 

 

5. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды производственной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Организацион-

ный 

Получение 

докумен-

тов для 

прибытия 

на практи-

ку. 

(4 ч.)  

Прибытие 

на прак-

тику  

и согла-

сование  

подразде-

ления ор-

ганизации 

- базы 

практики, 

в котором 

обучаю-

щийся 

будет 

прохо-

дить. 

Прохож-

дение 

вводного 

инструк-

тажа.  

(6 ч.) 

Организация 

рабочего ме-

ста. 

(4) 

 

Знакомство 

с коллек-

тивом. 

(4 ч.) 

 

Внесение 

соответ-

ствующих 

записей в 

дневник 

практики и 

отчет; уст-

ная беседа 

с руково-

дителем 

практики 

от базы 

практики и 

руководи-

телем от 

кафедры. 

 

2 Прохождение 

практики 

Изучение 

штатной 

структуры 

организа-

ции-базы 

практики и 

полномо-

чий ее 

структур-

ных под-

разделений  

 (24 ч.). 

Изучение 

норма-

тивно-

правовых 

актов и 

локаль-

ных до-

кументов 

организа-

ции-базы 

практики  

 (24 ч.). 

Выполнение 

отдельных 

производ-

ственных 

заданий  

 (174 ч.). 

 

Изучение 

практики 

примене-

ния дей-

ствующего 

законода-

тельства, 

архивных 

материалов  

 (100 ч.). 

 

Внесение 

соответ-

ствующих 

записей в 

дневник 

практики и 

отчет; уст-

ная беседа 

с руково-

дителем 

практики 

от базы 

практики и 

руководи-

телем от 

кафедры. 

3 Отчетный Обработка 

и система-

Подго-

товка ре-

Оформление 

отчета о 

Защита от-

чета о про-

Зачет 
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тизация 

собранного 

норматив-

ного и фак-

тического 

материала. 

32 ч.) 

коменда-

ций по 

совер-

шенство-

ванию 

законода-

тельства 

и органи-

зации де-

ятельно-

сти орга-

низации-

базы 

практики  

(32 ч.). 

прохожде-

нии практи-

ки  

(18 ч.). 

 

хождении 

практики 

(10 ч.) 

 

 

6. Автор: Курушин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М4 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

М4.01 Государственный экзамен 

  

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 

К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпуск-

ников относятся: 

1. Государственные экзамены. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Целью итоговой государственной аттестации  является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, и ООП ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция  направленность (профиль) Административное и финансовое право, 

разработанной на его основе. 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки является выявле-

ние совокупности знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, и их умения 

практически применять теоретические знания в различных областях управления при ре-

шении конкретных задач, возникающих в деятельности различных физических и юриди-

ческих лиц. 

Задачи программы предусматривают следующие требования к профессиональной 

подготовке выпускника, претендующего на получение диплома магистра: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой госу-

дарственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома магистра; 

разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по 

направлению подготовки Юриспруденция направленность (профиль) Административное 

и финансовое право, является обязательной. 

 

2.Место итоговой государственной аттестации  в структуре ООП ВПО 
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Итоговая государственная аттестация входит в раздел М4. 

Итоговая государственная аттестация выпускника, обучающегося по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) Админи-

стративное и финансовое право (далее – выпускника), наряду с требованиями к освоению 

отдельных дисциплин, учитывает общие требования к обучающимся по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция», предусмотренные соответствующим Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями: 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
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права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Выпускник должен: 

а) знать: 

- основные конструкции, понятия и категории институтов современного админи-

стративного и финансового права;  

- основы международно-правового регулирования сферы административных и фи-

нансовых отношений; 

- зарубежный опыт в области регулирования административных и финансовых от-

ношений; 

- способы и методы решения современных правоприменительных проблем в обла-

сти административного и финансового права; 

б) уметь: 

- формировать собственное представление об особенностях правового регулирова-

ния административной и финансовой деятельности в Российской Федерации и за рубе-

жом;     

- применять знания в области административного и финансового права на практи-

ке;  

- выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем административно-правовые 

и финансово-правовые отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной про-

блемы; 

- анализировать материалы судебной практики по административно-правовым во-

просам;  

- проводить научные исследования и разрабатывать на их основе методические ре-

комендации для практических работников в сфере административной и финансовой дея-

тельности; 

в) владеть: 

- юридической терминологией в сфере административного и финансового права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами и международными согла-

шениями в области административного и финансового права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регу-

лирующих административные и финансовые отношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления юридических документов в области адми-

нистративного и финансового права; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области 

правового регулирования административных и финансовых отношений. 

 

4. Общая трудоёмкость итоговой государственной аттестации: 6 зачётных еди-

ниц – 216 часов. 

 

5. Содержание итоговой государственной аттестации (включая подготовку и 

защиту магистерской диссертации) 

Государственный итоговый экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция, направленность (профиль) Административное и финансовое 

право имеет интегративный характер, объединяя блоки дисциплин «Административное 

право» и «Финансовое право» с учетом специфики подготовки обучающихся. 
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Предполагается, что при ответе на вопросы, поставленные в экзаменационном би-

лете, выпускник сможет продемонстрировать овладение общекультурными и профессио-

нальными компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и навыками. Это 

позволит вынести заключение о его подготовленности к самостоятельной практической 

деятельности. 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

Финансовое право 

1. Понятие и роль финансов.  

2. Финансовая система, ее структура и развитие в Российской Федерации на современ-

ном этапе. 

3. Понятие и методы финансовой деятельности государства. 

4. Понятие и виды финансово-правовых актов. 

5. Финансово-плановые акты, их особенности. 

6. Правовое положение и функции Министерства финансов Российской Федерации. 

7. Система налоговых органов, их правовое положение, функции. 

8. Система банков, ее развитие в условиях перехода к рыночной экономике. 

9. Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Особенности правового 

положения, функции. 

10. Федеральное казначейство (федеральная служба): правовое положение, функции. 

11. Понятие и предмет финансового права. Основные особенности финансового права 

как отрасли права. 

12. Конституционные основы (принципы) финансового права. 

13. Система и источники финансового права. 

14. Понятие и виды финансово-правовых норм. 

15. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

16. Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и законных интересов субъек-

тов финансовых правоотношений. 

17. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности и ви-

ды. 

18. Понятие и значение финансового контроля. 

19. Виды и органы финансового  контроля. 

20. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами государ-

ственной власти и местного самоуправления. 

21. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

22. Налоговые правонарушения и ответственность за них. 

23. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов Российской Фе-

дерации и его территориальными контрольно-ревизионными управлениями. 

24. Правовое положение и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

25. Счетная палата Российской Федерации. 

26. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. 

27. Аудиторский финансовый контроль. 

28. Методы финансового контроля. Акт ревизии. 

29. Понятие и роль государственного и местного бюджета. 

30. Понятие и предмет бюджетного права, его источники. 

31. Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоотношений. 

32. Бюджетная система и бюджетное устройство в Российской Федерации. 

33. Доходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

34. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

35. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований. 

36. Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации. 

37. Бюджетная компетенция (права) субъектов Российской Федерации. 

38. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований. 
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39. Принцип сбалансированности бюджета, его механизм при наличии бюджетного де-

фицита. Стабилизационный фонд Российской Федерации. 

40. Понятие бюджетного процесса, его стадии, финансовый (бюджетный) год, бюджет-

ная классификация. 

41. Общие правила составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

42. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета Россий-

ской Федерации. 

43. Порядок исполнения бюджета. Распорядители и получатели бюджетных средств. 

44. Казначейское исполнение бюджета. 

45. Контроль за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета. 

46. Государственные и муниципальные целевые фонды, их роль и система. 

47. Федеральные и территориальные внебюджетные фонды. 

48. Бюджетный кодекс Российской Федерации как источник бюджетного права. 

49. Финансы государственных и муниципальных предприятий и их правовой режим как 

института финансового права. 

50. Финансовая деятельность государственных и муниципальных предприятий, ее поня-

тие, содержание и правовые основы. Финансовый план предприятия. 

51. Источники финансовых ресурсов государственных предприятий. Прибыль предпри-

ятий и порядок ее распределения. 

52. Понятие и система государственных и муниципальных доходов. 

53. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. 

54. Понятие, юридические особенности и роль налогов. 

55. Система налогов и сборов. Порядок установления налоговых платежей. 

56. Государственная и таможенная пошлины. 

57. Налоговое право и налоговое правоотношение. 

58. Источники налогового права. 

59. Основные элементы налогообложения. 

60. Права и обязанности налогоплательщиков. 

61. Федеральные налоги: их особенности и виды. 

62. Характеристика налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физи-

ческих лиц. 

63. Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней. 

64. Федеральные пошлины и сборы. 

65. Региональные налоги: общая характеристика и виды. 

66. Специальные налоговые режимы. 

67. Обязательные платежи в государственные социальные внебюджетные фонды. 

68. Налоговый контроль, его формы. Налоговые проверки, их виды. 

69. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. 

70. Местные налоги и сборы: общая характеристика и виды. 

71. Понятие государственного и муниципального кредита и долга. 

72. Правовое регулирование сберегательного дела. 

73. Страхование вкладов физических лиц в банках России. Агентство по страхованию 

вкладов. 

74. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма государственного 

и муниципального долга. 

75. Организация имущественного и личного страхования. 

76. Виды обязательного страхования. 

77. Понятие государственных и муниципальных расходов и их финансирование. Два ос-

новных режима финансирования. 

78. Понятие и объекты сметно-бюджетного финансирования. 

79. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения. 

80. Внебюджетные средства бюджетных учреждений (доходы, получаемые бюджетными 

учреждениями от своей деятельности). 
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81. Взаимоотношения Центрального Российской Федерации (Банка России) с кредитны-

ми организациями. 

82. Основы регулирования безналичных денежных расчетов. 

83. Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков. 

84. Правила ведения кассовых операций предприятиями, учреждениями, организациями. 

85. Валютное регулирование и валютный контроль. 

86. Органы и агенты валютного контроля, их компетенция. 

Административное право 

1.  Административная ответственность как разновидность юридической ответственно-

сти и как вид административного принуждения. 

2. Административная ответственность: понятие, значение, цели, функции и виды. 

3. Административное право как отрасль права. 

4. Административное правонарушение: понятие и юридические признаки. 

5. Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

6. Административно-правовой статус исполнительных органов местного самоуправ-

ления. 

7. Административно-правовой статус общественных объединений. 

8. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

9. Административно-правовые нормы: понятие, структура, общая характеристика. 

10. Административно-правовые отношения: понятие и общая характеристика. 

11. Административно-предупредительные меры. 

12. Административный договор: публично-правовая природа и особенности. 

13. Административный надзор. 

14. Административный процесс: понятие и структура. Соотношение административно-

го процесса и административного производства. 

15. Взаимоотношения Правительства РФ и органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

16. Виды административно-правовых норм и их классификация. 

17. Государственная служба в РФ: понятие, система, виды, принципы. 

18. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

19. Государственные служащие: понятие и характеристика их как субъектов админи-

стративного права. 

20. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

21. Институт административного принуждения: понятие и классификация мер админи-

стративного принуждения. 

22. Институт обращений граждан в государственном и муниципальном управлении. 

Виды обращений и порядок их рассмотрения в органах местного самоуправления и госу-

дарственных органах исполнительной власти. 

23. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

24. Источники административного права как отрасли права. 

25. Контроль в государственном управлении. 

26. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: характеристика 

процессуального статуса. 

27. Меры административного пересечения. 

28. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

29. Муниципальная служба и служащие. Соотношение муниципальной и государ-

ственной гражданской службы. 

30. Надзор прокуратуры в государственном управлении. 

31. Ограничения, запреты и гарантии государственной службы РФ. 

32. Органы исполнительной власти как субъекты административного права: содержа-

ние административно-правового статуса. 

33. Основания административной ответственности. 
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34. Понятие государственной должности, классификация должностей государственных 

гражданских служащих. 

35. Понятие и содержание административно-правового статуса. 

36. Понятие и сущность государственного управления. 

37. Понятие, цели и виды административных наказаний (характеристика каждого ви-

да). 

38. Порядок принятия правовых актов управления (стадии процесса). 

39. Порядок прохождения государственной (по видам) и муниципальной службы. 

40. Правила назначения административных наказаний. 

41. Правительство РФ: административно-правовой статус и организация работы. 

42. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

43. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение правовых ак-

тов управления. 

44. Предмет и метод административно-правового регулирования. 

45. Президент и исполнительная власть: взаимоотношения Президента РФ с органами 

исполнительной власти. 

46. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, цели, 

принципы, задачи и виды. 

47. Реализация административно-правовых норм. Применение как особая форма реа-

лизации. 

48. Система административного права как отрасли права. 

49. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

50. Система федеральных органов исполнительной власти: виды, понятие каждого ви-

да. 

51. Состав административного правонарушения: понятие, структура и виды составов. 

52. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управле-

нии: понятие, система и сравнительная характеристика способов. 

53. Структура производства по делам об административных правонарушениях. 

54. Структура, содержание и виды административно-правовых отношений, их класси-

фикация. 

55. Субъекты административного права: понятие, виды. 

56. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Подведомственность дел об административных право-

нарушениях. 

57. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Координа-

ция их работы. 

58. Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их несо-

блюдения. 

59. Характеристика стадий производства по делам об административных правонару-

шениях. 

60. Характеристика элементов состава административного правонарушения (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

 

6. Разработчик: Курушин С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры кон-

ституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

М4.04(Д) Защита выпускной квалификационной работы 

 

1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации): 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведе-

ния государственных квалификационных испытаний и имеет своей целью -  систематиза-
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цию, обобщение, и закрепление теоретических знаний, практических умений в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта.  

При подготовке ВКР обучающийся должен показать свои способности и возмож-

ности решения юридических проблем, используя полученные за годы обучения знания. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 применять теоретические положения в будущей профессиональной 

деятельности ; 

 обосновывать целесообразность и рассчитывать эффективность 

предлагаемых решений; 

 стремиться к получению реальных результатов, которые можно было бы 

использовать в практической деятельности. 

 

2. Место выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

структуре ООП ВПО: 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) входит в раздел 

М3 Практика и научно-исследовательская работа. 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследование, в кото-

ром на основе полученных знаний по дисциплинам образовательной программы выдвига-

ется, обосновывается позиция автора по той или иной научной проблеме, имеющей теоре-

тическое, методическое или практическое значение. 

В выпускной квалификационной работе перед обучающимся не стоит задача от-

крыть концептуальные, принципиально новые научные положения в соответствующей 

научной области. В процессе изложения темы он должен показать способность сознатель-

но использовать, обобщать и критически анализировать современные научные проблемы, 

уметь научно обрабатывать фактический материал и делать на этой основе правильные 

выводы. 

Защита выпускной квалификационной работы является формой итоговой государ-

ственной аттестации, предусмотренной федеральными государственными образователь-

ными стандартами высшего профессионального образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В результате освоения основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция у выпускника должны быть сформированы об-

щекультурные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-
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цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся 

необходимо: 

Знать:  

- основные конструкции, понятия и категории институтов современного админи-

стративного и финансового права;  

- основы международно-правового регулирования сферы административных и фи-

нансовых отношений; 

- зарубежный опыт в области регулирования административных и финансовых от-

ношений; 

- способы и методы решения современных правоприменительных проблем в обла-

сти регулирования административных и финансовых отношений; 

Уметь: 

- формировать собственное представление об особенностях правового регулирова-

ния административной и финансовой деятельности в Российской Федерации и за рубе-

жом;     

- применять знания в области административного и финансового права на практи-

ке;  

- выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем административно-правовые 

отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы; 

- анализировать материалы судебной практики по административно-правовым во-

просам;  
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- проводить научные исследования и разрабатывать на их основе методические ре-

комендации для практических работников в сфере административной и финансовой дея-

тельности; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере административного и финансового права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами и международными согла-

шениями в области административного и финансового права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регу-

лирующих административные отношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления юридических документов в области адми-

нистративного и финансового права; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области 

правового регулирования административных и финансовых отношений. 

 

4. Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). 

Магистерская диссертация является важнейшим элементом учебного процесса и 

представляет собой выпускную квалификационную работу, завершающую освоение дис-

циплин, которые предусмотрены учебным планом магистерской программы. 

Магистерская диссертация должна: 

- содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых авто-

ром для защиты; 

- иметь внутреннее единство; 

- свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные про-

блемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения. 

Магистерская диссертация является заключительным этапом подготовки выпуск-

ника. Написание магистерской диссертации имеет большое значение для углубления 

навыков исследовательской и аналитической работы. Основная цель написания магистер-

ской диссертации состоит в том, чтобы выпускник показал умение проводить научное ис-

следование по конкретной теме, глубоко и самостоятельно разрабатывать конкретную 

проблему, обобщать полученные знания по направленности (профилю) «Административ-

ное и финансовое право», систематизировать и анализировать правовую информацию. К 

целям магистерской диссертации относится получение возможностей:  

- определить, насколько систематизированы, закреплены и расширены теоретиче-

ские знания и практические умения выпускника по направленности (профилю) «Админи-

стративное и финансовое право»; 

- оценить применение полученных теоретических знаний и практических умений 

при решении конкретных научных и производственных задач; 

- оценить способности выпускника к научно-исследовательской работе и результа-

тивность научных исследований; 

- установить глубину разработки конкретных вопросов при проведении самостоя-

тельного научного исследования по теме. 

К магистерской диссертации предъявляются следующие требования: 

- аргументация актуальности темы магистерской диссертации, теоретическая и 

практическая ее значимость; 

- самостоятельность и системность подхода соискателя в выполнении исследова-

ния конкретной проблемы  по теме магистерской диссертации; 

- отражение знаний монографической литературы и публикаций в периодических 

изданиях по теме магистерской диссертации, а также положение законодательства в изу-

чаемой сфере; 

- рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам, аргументиро-

ванное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, которые  могли бы предста-
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вить научный  и практический интерес (с обязательным использованием практического 

материала, применением различных методов анализа); 

- четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов исследования, 

оформление работы в соответствии с требованиями. 

Единые требования к магистерской диссертации не исключают широкую инициа-

тиву и творческий подход к разработке темы диссертационного исследования. Ориги-

нальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями 

темы исследования являются одним из основных критериев оценки качества магистерской 

диссертации. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, 

разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также ре-

шение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация выполняется выпускником по материалам, собранным 

им лично за период научно-исследовательской практики. 

 

5. Разработчик: Курушин С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры кон-

ституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Ф А К У Л Ь Т А Т И В Ы 

 

Актуальные проблемы корпоративного права 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного 

права» является формирование у обучающихся в процессе изучения дисциплины ком-

плексной системы знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного функцио-

нирования корпорации в условиях интернационализации и глобализации экономических 

отношений, в том числе посредством своевременного выявления проблем, присущих кор-

поративным правоотношениям и успешного их решения. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 
- формирование умения разрабатывать локальные корпоративные нормативные ак-

ты; 

- формирование способности компетентного использования на практике приобре-

тенных умений и навыков в организации корпорации и управлении коллективом; 

- формирование навыков квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в корпоративных правоотношениях, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права, связанных с деятельностью корпораций; 

- выработка готовности выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере деятель-

ности корпораций; 

- формирование способности принимать оптимальные управленческие решения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к блоку ФТД и выходит за рамки учебного плана. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДПК-1 способен свободно оперировать терминологической базой корпоративного права; 

ДПК-2 способен квалифицировано анализировать, толковать и применять право-

вые нормы, регулирующие сферу корпоративных отношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, принципы и методы корпоративного права; 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративные отношения; 
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- особенности правовой природы и функционирования каждой организационно-

правовой формы корпораций; 

- порядок создания, реорганизации и ликвидации корпорации; 

- понятие, виды и содержание учредительных документов корпорации; 

- виды органов корпорации, их полномочия и функции. 

уметь: 

- анализировать и объективно оценивать конкретные ситуации, возникающие в свя-

зи с функционированием корпорации; 

- разрабатывать и оформлять локальные нормативно-правовые акты корпораций; 

- систематизировать и применять на практике теоретические знания, полученные в 

результате освоения дисциплины; 

- выявлять проблемы в функционировании корпорации и находить пути их реше-

ния; 

владеть: 

- нормативно-правовой базой правового регулирования корпоративных отношений; 

- навыками разработки и оформления корпоративных документов; 

- системой знаний теоретического материала и умением его применения; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие и правовая характеристика информации, содержание конституци-

онного права на Понятие, сущность и правовая природа корпорации, как субъекта граж-

данско-правовых отношений 

2. Исторические аспекты становления и развития корпоративного права в Рос-

сии и за рубежом 

3. Правовой статус и функции уставного капитала корпорации. Проблемы 

формирования и распоряжения 

4. Компетенция органов корпорации, проблема взаимодействия 

5. Правовой статус и значение решения общего собрания участников: пробле-

мы принятия и последствия признания решения недействительным 

6. Формы приобретения контроля над корпорацией. Понятие и сущность рей-

дерства; 

7. Правовой статус корпорации в современных зарубежных правопорядках. 

6. Разработчик: И.В. Евстафьева, доцент  кафедры гражданского права и процесса 

СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения учебной дисциплины «Особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности» является усвоение необходимого объема знаний о 

правовом регулировании деятельности субъектов предпринимательства, выработка навы-

ков и умений в применении предпринимательского законодательства в условиях рыноч-

ных отношений и оказании юридической помощи хозяйствующим субъектам 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 
- выработка способности анализировать и толковать нормативные правовые акты 

специального законодательства на основе их всестороннего изучения; 

- выработка юридического мышления, способствующего усвоению и развитию 

умений составления деловых бумаг, решения конкретных юридических казусов; 

- формирование умения систематизировать судебную практику и определять пути 

решения возникающих проблем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к блоку ФТД и выходит за рамки учебного плана. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ДПК-3 - способен анализировать и систематизировать юридические факты и воз-

никающие на их основе предпринимательские правоотношения; 

ДПК-4 - владеет навыками решения проблем предпринимательского права на осно-

ве всестороннего и тщательного анализа нормативной базы предпринимательского права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения и принципы предпринимательского права; 

- сущность и содержание правовых категорий и институтов предпринимательского 

права; 

- содержание основных и специальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

уметь: 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями предпринима-

тельского права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы предпринимательского 

права; 

- принимать решения и совершать управленческие действия в точном соответствии 

с законом в сфере предпринимательского права; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере пред-

принимательского права; 

- давать юридические заключения и консультации в сфере предпринимательского 

права; 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические документы в сфере предпри-

нимательского права; 

владеть: 

- юридической терминологией предпринимательского права; 

- умением работы с различными правовыми актами; 

- умением практического анализа юридических фактов, правовых норм и предпри-

нимательских правоотношений; 

- умением разрешения правовых проблем и коллизий на основании практической 

реализации норм предпринимательского права. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие, сущность и признаки предпринимательской деятельности, отгра-

ничение от смежных видов деятельности 

2. Характеристика и содержание правоотношений в сфере предприниматель-

ской деятельности, правовой статус субъектов 

3. Формы ведения предпринимательской деятельности 

4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

5. Обязательства в предпринимательском праве: основания возникновения и 

прекращения 

6. Значение предпринимательского договора: понятие, существенные условия, 

порядок заключения, изменения и расторжения 

7. Способы обеспечения исполнения обязательств в предпринимательской дея-

тельности: виды, содержание, значение 

6. Разработчик: И.В. Евстафьева, доцент  кафедры гражданского права и процесса 

СФ ГАОУ ВО МГПУ. 
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