
 

АННОТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБРАЗРВАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

М1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

М1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.Б.1 Философия права 

 

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

лософским анализом права и его закономерностями; определение сущности, качественных 

признаков и критериев права, единства и различий права и закона, философских корней пра-

вовых взглядов; анализ системообразующих элементов правового бытия (правовой жизни); 

раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, детерминационных и функци-

ональных закономерностей – всеобщих взаимодействий правового бытия; объяснение путей 

познания правовых ценностей и обучение научным методам познания права. 

 

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

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин 

(М.1.Б.1).  

 

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 нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание  

достаточным уровнем профессионального правосознания);  

ОК-2 (способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

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

уровень); 

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

делового общения). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание основных философско-правовых концептов современности; 

 основные тенденции развития современного юридического знания и филосо-

фии права; 

 факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, об-

щественного 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 об-

щественных 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 юридиче-

ской техники; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных профессио-

нальных знаний. 

Владеть: 

 анализом определяющих тенденций государственно-правового развития обще-

ства; 

 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 часов). 

 

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 Демидов 

Александр Николаевич 

 

М1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ОД.1 Профессиональная этика юристов 

 

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

системы знаний и представлений о том, в чем заключается нравственная основа деятельно-

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

Для достижения указанных целей преподавание курса «Профессиональная этика юристов» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

вой регуляции, с точки зрения нравственности; 

-формирование навыков анализа и оценки нравственных аспектов деятельности сотрудников 

правоохранительных органов; 
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-ознакомление с нравственными принципами в деятельности юриста; 

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

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 общенауч-

ного цикла дисциплин (М1.В.ОД.1). 

 

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 до-

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-3); 

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

го общения (ОК-4); 

-компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

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 предварительного 

следствия. 

5. Нравственные начала осуществления правосудия. 

6. Этика судебных прений. 

7. Нравственные качества юриста.  

 

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

подаватель кафедры гражданского права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ, руководитель 

правового обеспечения ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». 
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М1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

М1.В.ДВ.1.1 Педагогика и психология высшей школы 

 

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

подготовка магистров к педагогической работе со обучающегосями вузов:  ознакомить с ба-

зой нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения деятельно-

сти преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза с требо-

ваниями к профессиональной подготовке и профессионально значимым качествам; предста-

вить обучающегося в качестве субъекта образовательного процесса; раскрыть особенности 

педагогического процесса в высшей школе;  способствовать освоению технологий профес-

сиональной педагогической деятельности. 

 

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

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

го плана (М1.В.ДВ.1.1) магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция, 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 компетенций: 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные законодательные документы и нормативные акты, регламентирую-

щие деятельность преподавателя вуза; 

 цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта об-

разовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности обучающегося вуза; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 

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

гии и принципы обучения), 

 основы психологии педагогического воздействия, приемы и технику управле-

ния обучающегосями в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения различ-

ных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности обучаю-

щихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

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

нар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний обуча-

ющихся; 

владеть: 
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 навыками использования методик профессиональной педагогической рефлек-

сии; 

 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 дея-

тельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Обучающийся как субъект образовательного процесса в вузе. 

4. Современный образовательный процесс в вузе: принципы, цели, содержание, 

технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

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

ных видов учебных занятий 

 

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

профессор кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М1.В.ДВ.1.2. Психологические аспекты преподавательской деятельности в высшей 

школе 

 

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

подготовка магистров к педагогической работе со обучающегосями вузов:  ознакомить с ба-

зой нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения деятельно-

сти преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза с требо-

ваниями к профессиональной подготовке и профессионально значимым качествам; предста-

вить обучающегося в качестве субъекта образовательного процесса; раскрыть особенности 

педагогического процесса в высшей школе;  способствовать освоению технологий профес-

сиональной педагогической деятельности. 

 

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

Дисциплина «Психологические аспекты преподавательской деятельности в высшей 

школе» входит в вариативную часть учебного плана (М1.В.ДВ.1.2) магистратуры по направ-

лению подготовки 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 компетенций: 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные законодательные документы и нормативные акты, регламентирую-

щие деятельность преподавателя вуза; 

 цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта об-

разовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности обучающегося вуза; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 
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 основы дидактики вуза (цели, содержание, формы, методы, средства, техноло-

гии и принципы обучения), 

 основы психологии   педагогического   воздействия,   приемы   и   технику   

управления   обучающегосями в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения различ-

ных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности обучаю-

щихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

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

нар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний обуча-

ющихся; 

владеть: 

 навыками использования методик профессиональной педагогической рефлек-

сии; 

 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 дея-

тельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Обучающийся как субъект образовательного процесса в вузе. 

4. Современный образовательный процесс в вузе: принципы, цели, содержание, 

технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

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

ных 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.1 История политических и правовых учений 

 

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

ских и правовых учений» призван познакомить обучающихся магистратуры с историей раз-

вития политической мысли, сформировать понимание закономерностей процесса эволюции 

общественно-политических институтов. Курс также предполагает усвоение обучающегосями 

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 основ-

ных проблем по изучению истории политических учений; 

- формирование представления о базовом понятийном аппарате политической теории в ее 

историческом развитии; 
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- демонстрация логики формирования и функционирования однотипных теорий в рамках 

определенной исторической эпохи;  

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

ских 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 профес-

сионального цикла дисциплин (М2.Б.1).  

 

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 нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

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

-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (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 государ-

ства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

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

 

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. 
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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, профессор, 

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

 

М2.Б.2 История и методология юридической науки 

 

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

нов научного понимания права, государства и государственно-правовых явлений; законо-

мерностей их исторического возникновения, формирования и функционирования; особенно-

стей возникновения и основные этапы развития зарубежной и отечественной юриспруден-

ции; актуальных проблем методологии юридической науки. 

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

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

шего понимания и совершенствования собственного национального права; оно весьма зна-

чимо для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм отношений, склады-

вающихся 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, пре-

имущественно на уровне и в рамках отраслей права. 

 научить магистров аргументировано оценивать разные подходы к решению теоре-

тических и практических проблем; 

 заложить основы дальнейшего использования полученных знаний в области изу-

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

товке научных работ. 

 

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

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (М2.Б.2). 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- 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 государ-

ства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

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

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 Демидов 

Александр Николаевич. 

 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: Изучение сравнительного правоведения значительной мере способству-

ет 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 отношений, складываю-

щихся в международном общении. 

Поэтому целью изучения сравнительного правоведения является получение обучающий-

сяами знаний о правовых системах современности и учения использовать метод «сравни-

тельного правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. Бла-

годаря 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 магистратуры с классическими источниками и кругом основ-

ных проблем по изучению курса «Сравнительного правоведения»; 

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

вания и развития правоведения; 
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- оказание помощи в овладении методикой анализа и оценки подходов к решению теоретиче-

ских 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, преиму-

щественно на уровне и в рамках отраслей права. 

• научить магистров аргументировано оценивать разные подходы к решению теорети-

ческих и практических проблем; 

• заложить основы дальнейшего использования полученных знаний в области изучае-

мой дисциплины при решении профессиональных задач, в том числе в процессе подготовке 

научных работ. 

 

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

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин (М2.Б.3).  

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающийсяами на предше-

ствующей ступени высшего профессионального образования (бакалавриат), и призвана си-

стематизировать у них представления об истории становления общественно-политических 

институтов, прежде всего государства и права, и как следствие, о современном их состоянии. 

Для освоения курса магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные 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 магистры должны владеть аналитическими навыками, знать 

основные стратегии развития государства, права и политики в современном мире, опериро-

вать фактическими историческими данными в процессе анализе различных научных подхо-

дов. 

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

ми из специализированных юридических и не юридических изданий; диссертациями; моно-

графиями), проведения общего и сравнительного анализа научных теорий, выделения основ-

ных направлений научного моделирования, что обеспечивает профессиональную часть под-

готовки магистров в соответствии с требованиями к уровню подготовки и квалификацион-

ными характеристиками выпускников магистратуры.  

 

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 уро-

вень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

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

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причи-

ны 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: 
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- 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 государ-

ства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

 

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

 

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 пре-

подаватель кафедры гражданского права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ, руководитель 

правового обеспечения ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». 

 

М2.Б.4 Актуальные проблемы уголовного права  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Целью дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является формирова-

ние у обучающийсяов научного мировоззрения, знаний концептуальных основ уголовного 

права, умений и навыков по выявлению актуальных проблем уголовного права на законода-

тельном, теоретическом и правоприменительном уровнях, а также способности находить 

нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути их решения 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение обучающийсяами системы научных воззрений по фундаментальным акту-

альным проблемам уголовного права; 

- приобретение знаний концептуальных основ уголовного законодательства; 

- уяснение существующих теоретических, нормотворческих и правоприменительных 

проблем уголовного права и нравственно приемлемых, научно и логически обоснованных 

путей их решения.  

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

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к циклу  обязатель-

ная (базовая) часть направления подготовки по специальности «Юриспруденция». Для эф-

фективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обучающийсяов базовых 

знаний по теории государства и права, уголовному праву. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 
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– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия уго-

ловного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 – систему научных воззрений по фундаментальным актуальным проблемам уголов-

ного права; 

– концептуальные основы уголовного законодательства; 

– комплекс существующих теоретических, нормотворческих и правоприменительных 

проблем уголовного права; 

– нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути решения теорети-

ческих, нормотворческих и правоприменительных проблем уголовного права; 

уметь: 

– излагать различные теоретические концепции по фундаментальным проблемам уго-

ловного права;  

– оперировать различными точками зрения ученых по проблемам уголовного права; 

– видеть, анализировать, толковать и правильно применять коллизионные уголовно-

правовые нормы;  

– формулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства; 

владеть навыками: 

– самостоятельного анализа и толкования новых нормативно-правовых актов уголов-

но-правового характера;  

– выявления коллизий норм права;  

– законных способов и путей устранения коллизий норм права;  

– конструктивно критического анализа новых теоретических подходов к проблемам 

уголовного права;  

– обобщения и анализа правоохранительной и правоприменительной практики;  

– разрешения законодательных, теоретических и правоприменительных проблем уго-

ловного права. 

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

часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Наука российского уголовного права и основные направления совершенство-

вания уголовного законодательства 

2. Учение об уголовном законе 

3. Основания уголовной ответственности и стадии её реализации 

4. Актуальные проблемы множественности преступлений 

5. Актуальные проблемы ответственности за неоконченное преступление 
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6. Актуальные проблемы института соучастия 

7. Особенности применения норм, исключающих преступность деяния 

 

6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

М2.В.ОД.1 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 России, 

природе преобразований (демократичность и позитивность), правовых и процессуальных от-

ношений, которыми характеризуется современная правовая политика в РФ, а также - реаль-

ных возможностях правоприменительных органов воздействовать на становление в России 

демократической государственности; 

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

ливости, выраженными в Конституции РФ и международно-правовых актах; обеспечение 

мировоззренческой и цивилизационной трансформации российского законодательства и су-

допроизводства в современной России; 

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

безопасности личности, общества и государства. 

Задачами дисциплины являются: 

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

отношения в современном обществе и обеспечивающих баланс интересов индивида, обще-

ства и государства; 

- изучение международно-правовых стандартов в сфере правоприменительной деятельности; 

- 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 дис-

циплин (М2.В.ОД Обязательные дисциплины). 

 

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 нетерпимости 

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

статочным 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 процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
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созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические за-

ключения 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 Федера-

ции; 

- основные проблемы российского законодательства и возможные пути их решения; 

- современные тенденции развития основных отраслей права; 

- материалы по проблемным вопросам совершенствования законодательства Российской Фе-

дерации. 

Уметь: 

- анализировать принципиальные предположения по дальнейшему совершенствованию от-

дельных правовых институтов и норм законодательства РФ путем внесения в него изменений 

и дополнений по проблемным вопросам. 

Владеть: 

- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации. 

 

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

 

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 ре-

формы. 

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 граж-

дан. 

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

водства. 

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

 

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

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.2 Актуальные вопросы назначения наказания и иных мер уголовно-правового 

воздействия 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью учебного курса «Актуальные вопросы назначения наказания и иных 

мер уголовно-правового воздействия» является углубленное изучение обучающегосями ма-

гистратуры современных достижений науки уголовного права и уголовно-правового регули-

рования в сфере назначения наказания и освобождения от него. По окончании курса обуча-

ющиеся должны усвоить основные проблемные вопросы действующего законодательства в 

условиях его продолжающегося реформирования, а также пути их разрешения, с учетом 

международных тенденций. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

- уяснение обучающегосями магистратуры философских, юридических и психологи-

ческих основ деятельности по назначению уголовного наказания и освобождению от него; 
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- закрепление и расширение знаний действующего уголовного законодательства по 

всему комплексу вопросов, связанных с назначением наказания и освобождением от него; 

- изучение современной следственной и судебной практики в данной сфере, уяснение 

руководящих разъяснений, нашедших отражение в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ по этому направлению; 

- изучение проблемных, сложных вопросов уголовно-правового регулирования назна-

чения наказания и освобождения от него и практики применения этих норм. Уяснение сути и 

аргументации научных концепций по правовой природе и месту в системе норм Общей части 

УК РФ как общих, так и специальных правил назначения наказания; 

- углубленный анализ совокупности всех видов освобождения от наказания, их сущ-

ности, целей, оснований и порядка применения, возможности отмены и др.; 

- получение представления о перспективах развития изучаемого в курсе комплекса 

норм в свете современной реформы уголовного законодательства РФ. 

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

Дисциплина «Актуальные вопросы назначения наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия»  относится к циклу  вариативная часть обязательные дисциплины 

направления подготовки по специальности «Юриспруденция». Для эффективного изучения 

настоящей дисциплины требуется наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории гос-

ударства и права, уголовному праву. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных право-

вых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия уголовно-

го права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, признаки уголовного наказания, его содержание и цели; 

 систему и виды наказаний; 

- общие начала назначения наказания; 

 специальные правила назначения наказания; 

- специальные правила назначения наказаний, связанных и не связанных с лишением 

свободы; 

- положения института условного осуждения; 

- положения института освобождения от уголовного наказания; 

- особенности освобождения от уголовного наказания несовершеннолетних; 

уметь: 

- применять полученные специальные знания для юридического обеспечения право-

охранительной деятельности;   
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- применять на практике положения уголовного законодательства об общих и специ-

альных правилах назначения наказаний, основаниях освобождения от наказания; 

владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками практического применения положений уголовного законодательства об 

общих и специальных правилах назначения наказаний, основаниях освобождения от наказа-

ния. 

 

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

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие и цели наказания 

2. Система и виды наказаний 

3. Назначение наказания 

4. Проблемы исполнения отдельных видом наказания 

5. Условное осуждение 

6. Применение иных мер уголовно-правового характера 

a. Система и виды наказаний в зарубежных странах 

6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.3 Проблемы квалификации преступлений против собственности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения и изучения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений 

против собственности» является изучении обучающийсяами уголовного законодательства в 

сфере преступных посягательств на собственность, детальном рассмотрении и анализе тео-

ретико-практического материала по наиболее спорным вопросам квалификации преступле-

ний против собственности. Овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

умениями, необходимыми для юридически грамотного применения уголовно-правовых 

норм, регламентирующих вопросы ответственности за посягательства на собственность, в 

своей будущей профессиональной деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучающийсяов устойчивых навыков и умений применения норм 

Особенной частей УК РФ при квалификации преступлений против собственности; 

- исследование спорных теоретических вопросов квалификации преступных посяга-

тельств на собственность, практики их применения;  

- детальный и всесторонний анализ критериев отграничения хищений и иных пре-

ступных посягательств на собственность от смежных составов преступлений. 

Межпредметная связь: спецкурс «Проблемы квалификации преступлений против соб-

ственности» является неотъемлемой частью дисциплины Уголовное право Российской Феде-

рации. Кроме того, изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы квалификации 

преступлений против собственности» связано с освоением программ таких учебных дисци-

плин как: «Правовая реформа современной России: итоги и перспективы», «Актуальные во-

просы назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового воздействия», 

«Проблемы ответственности за служебные преступления», «Проблемы освобождения от 

уголовной ответственности и наказания», «Уголовное право зарубежных стран». 

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

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против собственности» отно-

сится к циклу вариативная часть (обязательные дисциплины) направления подготовки по 

специальности «030900 Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисци-
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плины требуется наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, 

уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8).    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие преступности против собственности и ее основных видов; 

- систему преступлений против собственности, их структуру и современное состоя-

ние; 

- проблемы квалификации и применения действующих уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за преступления против собственности; 

- основания и условия возникновения уголовной ответственности и применения нака-

зания за совершенные преступления против собственности; 

- проблемы обеспечения законности при применении уголовно-правовых средств и 

методов в борьбе преступностью против собственности; 

- современное состояние разработки уголовно-правовых норм, направленных на 

борьбу с преступлениями против собственности и направления совершенствования уголов-

ного законодательства по данной линии; 

- особенности деятельности правоохранительных органов по противодействию пре-

ступности против собственности; 

уметь: 

- правильно квалифицировать различные составы преступлений, совершаемых в сфе-

ре экономики, проводить их разграничение; 

- осуществлять уголовно-правовой анализ составов преступлений против собственно-

сти; 

- правильно применять на практике действующее уголовное законодательство об от-

ветственности за преступления против собственности; 

владеть: 

- навыками практического применения правил и теоретических рекомендаций по ква-

лификации преступлений против собственности; 

- навыками конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за пре-

ступления против собственности с учетом правил юридической техники; 

- навыками воздействия на уголовно-правовые отношения в сфере борьбы с преступ-

ностью против собственности с целью их упорядочения и приведения их в соответствие с 

требованиями закона; 



18 

 

- навыками работы с кодексами Российской Федерации различных отраслей права и 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные правоотношения, 

возникающие в сфере борьбы с преступностью против собственности; 

- навыками принятия необходимых мер по защите имущественных прав граждан. 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления 

против собственности в России 

2. Понятие, система и виды преступлений против собственности по действующе-

му уголовному законодательству 

3. Понятие, признаки, виды и формы хищения. Предмет хищения. 

4. Уголовная ответственность за хищения (ст. 158, 159, 160, 161, 162, 164 УК РФ) 

5. Уголовная ответственность за преступления не являющиеся хищениями, 

направленные к извлечению имущественных выгод и посягающие на собственность в рас-

пределительной сфере, но не подрывающие непосредственно сферы производства или по-

требления (ст. 163, 165 УК РФ) 

6. Уголовная ответственность за преступления посягающие на собственность в 

производственной или потребительской сфере, но не затрагивающие прямо область распре-

деления материальных благ (ст. 166-168 УК РФ) 

6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.4 Проблемы ответственности за служебные преступления 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Проблемы ответственности за служебные преступле-

ния» является развитие, совершенствование юридического мышления обучающихся, углуб-

ление полученных теоретических знаний о проблемах применения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за должностные и служебные преступления, закрепле-

ние полученных навыков юридического анализа признаков конкретных составов преступле-

ний, обучение работе с научным и практическим материалом, получение знаний в аналити-

ческой и резолютивной сферах. 

Задачи изучения дисциплины: 

– систематизировать теоретические знания о нормах, предусматривающих ответ-

ственность за должностные и служебные преступления; 

– раскрыть проблемы практики применения уголовно-правовых норм об ответствен-

ности за должностные и служебные преступления; 

– помочь магистрам осмыслить ход научного решения теоретических и практических 

проблем, связанных с уголовно-правовой охраной государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, интересов 

правосудия; 

- сформировать понимание основных направлений в области обеспечения уголовно-

правовой охраны государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, интересов правосудия; 

- сформировать знания в части практической реализации защиты государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

уголовно-правовыми средствами, интересов правосудия. 

Межпредметная связь: вводные положения дисциплины «Проблемы ответственности 

за служебные преступления» основаны на общих положениях уголовного права и иных об-

ластей знаний. Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины «Проблемы ответ-

ственности за служебные преступления» предполагает необходимость знания уголовно-
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процессуального, гражданского и административного права, практики борьбы с преступно-

стью в зарубежных странах. 

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

Дисциплина «Проблемы ответственности за служебные преступления» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  направления подготовки по специальности 

«030900 Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется 

наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, 

квалификации преступлений. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- составы должностных и служебных преступлений; 

- основные нормативные акты, использование которых необходимо для правильного 

понимания смысла уголовно-правовых норм о должностных и служебных преступлениях; 

- толкование норм, предусматривающих ответственность за  должностные и служеб-

ные преступления; 

- основные ошибки в квалификации должностных и служебных преступлений, совер-

шаемые в правоприменительной практике; 

уметь: 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и выраба-

тывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

владеть навыками:  

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава должностных и служебных преступлений; 

– квалификации должностных и служебных преступлений; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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2. Понятия должностного преступления в действующем законодательстве. Ос-

новные должностные преступления. 

3. Понятие, субъекты, виды, служебных преступлений. 

4. Уголовно – правовая квалификация должностных и служебных преступлений 

5. Проблемы уголовно-правовой характеристики и особенности квалификации 

получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве 

6. «Специальные» должностные преступления против правосудия. 

7. «Специальные» должностные преступления в сфере экономической деятельно-

сти. 

8. Специальные виды служебных преступлений. Отграничение от иных составов 

9. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных преступлений, свя-

занных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от смежных составов 

10. Следственная и судебная практика уголовно-правовой квалификации долж-

ностных и служебных преступлений 

11. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 

12. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 

286 УК РФ. Служебный подлог 

13. Понятие, виды и проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 
6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.5 Особенности квалификации преступлений против личности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью дисциплины «Особенности квалификации преступлений против 

личности» является усвоение социально-политического смысла и юридического содержания 

норм, обеспечивающих уголовно-правовую охрану личности, приобретение умений и навы-

ков правильной квалификации составов преступлений против личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– систематизировать теоретические знания о нормах, обеспечивающих уголовно-

правовую охрану личности; 

– раскрыть проблемы практики применения уголовно-правовых норм об ответствен-

ности за преступления против личности; 

– помочь магистрам осмыслить ход научного решения теоретических и практических 

проблем, связанных с уголовно-правовой охраной личности; 

- сформировать понимание основных направлений в области обеспечения уголовно-

правовой охраны личности; 

- сформировать представление о приоритетах в обеспечении уголовно-правовой 

охраны личности; 

- сформировать знания в части практической реализации защиты личности уголовно-

правовыми средствами. 

Межпредметная связь: Вводные положения дисциплины «Особенности квалификации 

преступлений против личности» основаны на общих положениях уголовного права и иных 

областей знаний. Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины «Особенности 

квалификации преступлений против личности» предполагает необходимость знания между-

народного публичного права, уголовно-процессуального, гражданского и административно-

го права, практики борьбы с преступностью в зарубежных странах. 

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

Дисциплина «Особенности квалификации преступлений против личности» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части  направления подготовки по специальности 
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«Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, квалифи-

кации преступлений. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные принципы построения и содержание раздела российского уголовного за-

конодательства, посвященного защите интересов личности, его фундаментальные положе-

ния, базовые понятия, категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите интересов личности; 

– специфику преступлений против личности в науке уголовного права; 

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права по охране 

соответствующих общественных отношений; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрываю-

щими сущностные признаки преступлений против личности; 

– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать составы преступления против личности, содержащиеся в уголовном 

законодательстве России; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки уго-

ловного права; 

владеть навыками: 

– работать с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава преступления против личности; 

– квалификации преступлений против личности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

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

часов).  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

2. Общая характеристика преступлений против личности 

3. Проблемы квалификации преступлений против жизни 

4. Проблемы квалификации преступлений против здоровья 
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5. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности  

6. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и неприкос-

новенности 

7. Проблемы квалификации преступлений против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина  

8. Проблемы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних 

6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.6 Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказании я 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Проблемы освобождения от уголовной ответственно-

сти и наказания» является овладение основными теоретическими положениями курса; изу-

чение основ и навыков деятельности по применению норм уголовного законодательства с 

учетом его принципов, основных положений и институтов в целях практической подготовки 

специалистов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение обучающийсяами общенаучными основами всей юриспруденции как еди-

ной системы знаний; 

- развитие у обучающийсяов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования институтов освобожде-

ния от уголовной ответственности и наказания; 

- формирование представлений о природе и сущности институтов освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; 

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- овладение юридической терминологией; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Межпредметная связь: Вводные положения дисциплины «Проблемы освобождения от 

уголовной ответственности и наказания» основаны на общих положениях уголовного права 

и иных областей знаний. Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины «Пробле-

мы освобождения от уголовной ответственности и наказания» предполагает необходимость 

знания уголовно-процессуального, гражданского и административного права, практики 

борьбы с преступностью в зарубежных странах. 

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

Дисциплина «Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части  направления подготовки по спе-

циальности «030900 Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины 

требуется наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголов-

ному праву, квалификации преступлений. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации 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 процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- социально-правовое назначение освобождения от уголовной ответственности; 

- сущность и правовую природу освобождения от уголовной ответственности; 

- основные этапы становления института освобождения от уголовной ответственно-

сти; 

- основания освобождения и особенности видов освобождения от уголовной ответ-

ственности; 

- условия освобождения всех видов освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренных УК РФ; 

уметь: 

- подвергать юридической оценке обстоятельства, влекущие освобождение от уголов-

ной ответственности; 

- правильно применять положения закона, предусматривающие освобождение от уго-

ловной ответственности;  

- оперировать уголовно-правовыми категориями; 

владеть: 

- навыками применения норм УК РФ, предусматривающих освобождение от уголов-

ной ответственности; 

- способностью критического анализа положений УК РФ, предусматривающих осво-

бождение от уголовной ответственности. 

  

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

часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Смысл и назначение институтов освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Общей 

частью УК РФ. 

3. Основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ. 

4. Понятие и виды освобождения от наказания. 

5. Амнистия. Помилование. 

6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.7 Особенности правового статуса участника уголовного судопроизводства 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса – ознакомление обучающихся магистратуры как с теоретическими про-

блемами правового статуса участников уголовного судопроизводства, так и с вопросами 

прикладного характера. Кроме того, курс направлен на углубление фундаментальных основ 

знания уголовно-процессуального права. 

Задачи курса: 
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- систематизировать фундаментальные знания о правовом статусе участников уголов-

ного судопроизводства с позиций сторон, участвующих в уголовном процессе; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при реализации прав 

и обязанностей участников уголовного судопроизводства; 

- познакомить обучающихся с основными методами применения уголовно-

процессуальных норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса по рас-

смотрению и разрешению уголовных дел, обвинению и защите подозреваемого и обвиняемо-

го; 

- научить магистров аргументированно оценивать разные подходы к решению теоре-

тических проблем; 

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных система-

тизированных теоретических и практических знаний в области изучаемой дисциплины при 

решении социальных и профессиональных задач. 

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

Дисциплина «Особенности правового статуса участника уголовного судопроизвод-

ства» относится к профессиональному циклу дисциплин вариативной части обязательных 

дисциплин (М2.В.ОД.7). Программа опирается на теоретические знания, полученные обуча-

ющийсяами на предшествующей ступени высшего профессионального образования (бака-

лавриат), и призвана систематизировать у них представления современных знаний  о право-

вом статусе участника уголовного судопроизводства. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходи-

мым для ее изучения: для освоения курса обучающийсяы используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства и пра-

ва», «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Граждан-

ское право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» на предыдущем уровне образо-

вания. 

К началу изучения дисциплины обучающийсяы должны владеть навыками правиль-

ного применения норм права, оформления процессуальных документов и работы с ними, ра-

боты с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраивать 

связную и организованную речь, используя оценочные суждения, делать выводы при анализе 

различных теоретических подходов. 

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 компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимо-

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

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

По завершении освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- правовой статус всех участников уголовного судопроизводства; 

уметь: 

- использовать полученные теоретические знания в уголовно-процессуальных отно-

шениях; 
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- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения и 

других нарушений норм профессиональной этики; 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками работы с участниками уголовного судопроизводства; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (144 

часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие правового статуса. Правовой статус суда 

2. Правовой статус участников стороны обвинения 

3. Правовой статус участников стороны защиты 

4. Правовой статус иных участников уголовного процесса 

 

6. Разработчик – Писарев Е.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ОД.8 Проблемы совершенствования форм досудебного производства 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса – ознакомление обучающихся магистратуры как с теоретическими про-

блемами досудебного уголовного судопроизводства, так и с вопросами прикладного харак-

тера. Кроме того, курс направлен на углубление фундаментальных основ знания уголовно-

процессуального права. 

Задачи курса: 

- систематизировать фундаментальные знания о формах досудебного производства; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при расследовании 

уголовного дела; 

- познакомить обучающийсяов с основными методами применения уголовно-

процессуальных норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса по рас-

смотрению и разрешению уголовных дел, обвинению и защите подозреваемого и обвиняемо-

го; 

- научить магистров аргументированно оценивать разные подходы к решению теоре-

тических проблем; 

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных система-

тизированных теоретических и практических знаний в области изучаемой дисциплины при 

решении социальных и профессиональных задач. 

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

Дисциплина «Проблемы совершенствования форм досудебного производства» отно-

сится к профессиональному циклу дисциплин вариативной части обязательных дисциплин 

(М2.В.ОД.8). Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающийсяами 

на предшествующей ступени высшего профессионального образования (бакалавриат), и при-

звана систематизировать у них представления современных знаний  о правовом статусе 

участника уголовного судопроизводства. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходи-

мым для ее изучения: для освоения курса обучающийсяы используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства и пра-

ва», «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Граждан-

ское право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» на предыдущем уровне образо-

вания. 
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К началу изучения дисциплины обучающийсяы должны владеть навыками правиль-

ного применения норм права, оформления процессуальных документов и работы с ними, ра-

боты с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраивать 

связную и организованную речь, используя оценочные суждения, делать выводы при анализе 

различных теоретических подходов. 

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 компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимо-

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

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

По завершении освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- правовой статус всех участников уголовного судопроизводства; 

уметь: 

- использовать полученные теоретические знания в уголовно-процессуальных отно-

шениях; 

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения и 

других нарушений норм профессиональной этики; 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками работы с участниками уголовного судопроизводства; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Формы досудебного производства, их характеристика 

2. Система органов предварительного расследования и проблемы дальнейшего совер-

шенствования ее организации и функционирования 

3. Проблемы производства дознания 

4. Проблемы производства предварительного следствия. 

6. Разработчик – Писарев Е.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

М2.В.ДВ.1.1 Проблемы исполнения уголовных наказаний 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
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Основной целью учебного курса «Проблемы исполнения уголовных наказаний» яв-

ляется формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навы-

ков в области исполнения уголовных наказаний. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

- изучение норм, регулирующих деятельность судебной системы, Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, министерства обороны и др. ведомств по исполнению приговоров 

суда; 

- освоение обучающегосями понятий и принципов уголовно-процессуального и  уго-

ловно-исполнительного права и области исполнения приговоров суда; 

- изучение обучающегосями структуры правоохранительных органов РФ, в компетен-

цию которых входит осуществление уголовно-исполнительных функций; 

изучение обучающегосями терминологии, теории и практики исполнения приговоров 

суда; 

- изучение обучающегосями нормативно-правовых актов, используемых в уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном праве; 

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении российских нор-

мативно-правовых актов. 

Межпредметная связь: для успешного освоения дисциплины «Проблемы исполнения 

уголовных наказаний» обучающийсяы должны знать теорию государства и права, уголовное 

право, гражданское право, административное право. Дисциплина разработана с учетом того, 

что обучающийсяы владеют знаниями в области уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права. У обучающихся должны быть сформированы навыки ра-

боты с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений. Наряду с 

уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским и 

другими отраслями права, а также криминологией, криминалистикой, правовой статистикой 

и другими учебными дисциплинами, дисциплина выступает важным элементом в формиро-

вании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспру-

денции. 

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

Дисциплина «Проблемы исполнения уголовных наказаний»  относится к циклу  вари-

ативная часть дисциплины по выбору направления подготовки по специальности «Юриспру-

денция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обучаю-

щийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- общие положения уголовно-процессуального и уголовно – исполнительного права 

по исполнению приговоров суда; 

- процессуальные основы исполнения приговоров суда; 

- порядок исполнения всех уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового ха-

рактера; 

- полномочия правоохранительных органов по исполнению уголовных наказаний; 

- элементы правового положения осужденных; 

- основания, условия применения видов досрочного освобождения  осужденных от 

наказания; 

уметь: 

- анализировать правовые нормы, регулирующие уголовно-процессуальные и уголов-

но-исполнительные отношения; 

- анализировать правоприменительную, в том числе судебную, практику; 

- давать правовую оценку различным аспектам исполнения уголовных наказаний; 

- решать практические задачи, основанные на примере деятельности правоохрани-

тельных органов; 

- применять на практике полученные теоретические знания; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материаль-

ного и процессуального права. 

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

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

3. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия. Учрежде-

ния и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 

4. Исполнение наказания в виде штрафа и в виде лишения права занимать опре-

деленные должности и заниматься определенной деятельностью. Исполнение дополнитель-

ных видов наказания 

5. Исполнение наказания в виде обязательных, исправительных и принудитель-

ных  работ 

6. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

7. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы 

8. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждени-

ях различных видов. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях  

9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобожденным 

от отбывания наказания, и контроль за ними 

 

6. Разработчик: Галактионов С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.1.2 Криминальная виктимология 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения и изучения дисциплины «Криминальная виктимология» является 

уяснению будущими магистрами методологических основ исследования механизма преступ-
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ного поведения, его регулирования и функционирования в различных социально-правовых 

ситуациях, а также получение знаний о проблемах применения криминологических знаний о 

личности преступника и его жертве, их роли в механизме преступного поведения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение сущности проблем криминологии как составляющей уголовно-правовых 

наук; 

- освоение теоретических знаний об основных проблемах виктимологии как состав-

ляющей криминологии, уяснение взаимодействия понятий «личность преступника» и «жерт-

ва преступления»; 

- развитие практических навыков, призванных способствовать ориентированию и 

правильному применению криминолого-виктимологических категорий на практике. 

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

Дисциплина «Криминальная виктимология» относится к циклу вариативная часть 

(обязательные дисциплины) направления подготовки по специальности «Юриспруденция». 

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обучающийсяов 

базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, криминологии, уголовно-

му процессу. Курс «Криминальная виктимология» формирует понимание положений и си-

стемы понятий современной проблемы роли жертвы преступления в механизме преступного 

поведения; умение исследовать проблемы взаимодействия понятий «личность преступника» 

и «жертва преступления» с точки зрения теории и практики уголовно-правовой политики 

государства, а также с учетом различных представлений о правовом государстве и путях его 

формирования в Российской Федерации; умение свободного изложения содержания дискус-

сий, аргументации собственной позиции, отстаивания своей точки зрения по сложным и дис-

куссионным проблемам криминальной виктимологии. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости 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 (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-современные криминологические теории о преступности; 

- детерминацию преступности и ее отдельных видов; 

- понятие и структуру личности преступника; 

- понятие механизма индивидуального преступного поведения; 

- понятие криминологического прогнозирования; 

- основы виктимологии; 

уметь: 

- применять приемы прогнозирования преступности и ее отдельных видов; 

- прогнозировать индивидуальное преступное поведение с учетом роли жертвы в его 

механизме; 
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владеть: 

- теоретическими знаниями об основных криминологических проблемах, в том числе 

виктимологических; 

- навыками основ планирования и анализа работы по виктимологической профилактике пре-

ступлений. 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Виктимология: предмет, история, методология 

2. Виктимологическое понятие жертвы (потерпевшего от преступления) 

3. Виктимизация и виктимность 

4. Роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения 

5. Виктимологическая профилактика преступлений 

6. Виктимология видов преступности 

 

6. Разработчик: Куликова М.С., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.2.1 Уголовное право зарубежных стран 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью учебного курса «Уголовное право зарубежных стран» является 

освоение обучающийсяами основ теории уголовного права зарубежных стран и содержания 

современного уголовно- правового регулирования в зарубежных странах, а также сравни-

тельный анализ практики применения уголовно-правовых норм в России и зарубежных стра-

нах. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

- уяснение особенностей отрасли уголовного права России и зарубежных стран, ее ме-

ста в системах права России и зарубежных стран и правовых систем стран мира;  

- изучение теории уголовного права в зарубежных странах в сравнении, исследование 

тенденций развития институтов уголовного права в мире;  

- обеспечение обучающийсяов прочным знаниям о формах, способах и методах уго-

ловно- правового воздействия в зарубежных странах;  

- ознакомление обучающийсяов с задачами, основными понятиями и закономерно-

стями развития современного российского и зарубежного уголовного права;  

- обучение обучающийсяов умению ориентироваться в действующем уголовном зако-

нодательстве зарубежных стран;  

- обучение обучающийсяов умению юридически грамотно и аргументировано изла-

гать свои мысли. 

Межпредметная связь: для успешного освоения дисциплины «Уголовное право зару-

бежных стран» обучающийсяы должны знать теорию государства и права, уголовное право, 

гражданское право, административное право. Дисциплина разработана с учетом того, что 

обучающийсяы владеют знаниями в области уголовного, уголовно-процессуального и уго-

ловно-исполнительного права. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы 

с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений. 

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

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран»  относится к циклу  вариативная 

часть дисциплины по выбору направления подготовки по специальности «Юриспруденция». 

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обучающийсяов 

базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8).    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные правовые семьи современности; 

- современные концепции уголовного права; 

- основные источники и систему уголовного права зарубежных государств; 

- содержание основных институтов и категорий уголовного права зарубежных госу-

дарств; 

- отдельные виды преступлений по уголовному праву зарубежных государств; 

уметь: 

- относить уголовное право конкретного государства к определенной правовой семье; 

- на основании изученных уголовно-правовых норм определять, какая концепция по-

влияла на их появление; 

- анализировать уголовное право зарубежных государств; 

- на основе изученных уголовно-правовых норм определять сущность уголовной по-

литики исследуемого государства; 

- находить в зарубежном уголовном праве сопоставимые с российским уголовным 

правом элементы; 

- сравнивать российские и зарубежные уголовно-правовые нормы; 

-находить преимущества и недостатки в зарубежном уголовном праве; 

владеть навыками: 

- нахождения в зарубежном уголовном праве сопоставимых с российским уголовным 

правом элементов; 

- сравнения российских и зарубежных уголовно-правовых норм; 

- нахождения преимуществ и недостатков в зарубежном уголовном праве. 

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

ницы). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Общая характеристика систем уголовного права зарубежных стран. 

2. Понятие преступления. Классификация преступлений 

3. Субъект преступления 

4. Стадии совершения преступления 

5. Соучастие в совершении преступления 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

7. Наказание и иные правовые последствия 
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6. Разработчик: Галактионов С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафед-

ры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.2.2 Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических 

средств 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): овладение знаниями о принимае-

мых органами государственной власти мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств; овладение теоретическими знаниями: об основах уголовно-

правового противодействия незаконному обороту наркотических средств; о сущности и 

формах незаконного оборота наркотиков, о детерминации данного явления; выработка навы-

ков работы с уголовно-правовыми нормами противодействия незаконному обороту наркоти-

ческих средств. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углуб-

ленному изучению источников законодательства в сфере противодействия незаконному обо-

роту наркотиков и механизма их действия; развитие навыков формально-догматического 

анализа норм антинаркотического законодательства, самостоятельного и творческого подхо-

да к их применению; развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по пра-

вовым вопросам, возникающим в процессе противодействия незаконному обороту наркоти-

ков, применять на практике нормы уголовного антинаркотического законодательства. 

Межпредметная связь: Для успешного освоения дисциплины «Уголовно-правовое про-

тиводействие незаконному обороту наркотических средств» обучающиеся должны знать ак-

туальные проблемы становления правового государства, философию права, историю поли-

тических и правовых учений, историю и методологию юридической науки, актуальные про-

блемы юридического образования и науки. У обучающихся должны быть сформированы 

навыки работы с нормативно-правовыми, правоприменительными, интерпретационными ак-

тами. 

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

Дисциплина «Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств» относится к циклу вариативная часть (дисциплины по выбору) направления 

подготовки по специальности «Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей 

дисциплины требуется наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и 

права, уголовному праву, криминологии, уголовному процессу. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости 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 (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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– содержание незаконного оборота наркотических средств и их аналогов как социаль-

но-правового явления; 

– правовые средства противодействия незаконному обороту наркотиков; 

– основные направления профилактики преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

– причинный комплекс существования незаконного оборота наркотиков в Российской 

Федерации; 

 – меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в Российской Федера-

ции;  

– акты антинаркотического законодательства Российской Федерации; 

 – методику работы по противодействию незаконному обороту наркотиков в Россий-

ской Федерации;  

– виды и основания привлечения к ответственности за «наркотические» правонару-

шения по законодательству Российской Федерации; 

уметь: 

– правильно применять положения актов антинаркотического законодательства Рос-

сийской Федерации в практической деятельности по предстоящему должностному предна-

значению; 

– выявлять и пресекать правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, 

осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых правонарушений в данной 

сфере; 

владеть навыками: 

– применения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств; 

 – предупреждения преступлений в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков; 

- правильной квалификации преступлений в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие незаконного оборота наркотиков 

2. Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

3. Влияние норм международного права на развитие российского антинаркотиче-

ского законодательства 

4. Характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

5. Причинный комплекс незаконного оборота наркотических средств 

6. Личность преступника, участвующего в незаконном обороте наркотиков. 

 
6. Разработчик – Куликова М.С., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.3.1 Детерминация отдельных видов преступлений 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Детерминация отдельных видов преступлений» явля-

ется уяснению будущими магистрами методологических основ исследования детерминаци-

онного комплекса отдельных видов преступности и преступлений, его влияния на механизм 

преступного поведения, а также получение знаний о проблемах применения криминологиче-

ских знаний о причинах и условиях отдельных видов преступности и преступлений и  их 

классификации. 
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Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углублен-

ному изучению сущности проблем криминологии как составляющей уголовно-правовых 

наук; освоение теоретических знаний об основных проблемах детерминации (самодетерми-

нации) и причинности преступности, ее отдельных видов и конкретных преступлений как 

составляющей криминологии, развитие практических навыков, призванных способствовать 

ориентированию и правильному применению криминологических категорий на практике. 

Межпредметная связь: для успешного освоения дисциплины «Детерминация отдельных 

видов преступлений» обучающиеся должны знать актуальные проблемы становления право-

вого государства, философию права, историю политических и правовых учений, историю и 

методологию юридической науки, актуальные проблемы юридического образования и науки. 

У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативно-правовыми, пра-

воприменительными, интерпретационными актами. 

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

Дисциплина «Детерминация отдельных видов преступлений» относится к циклу ва-

риативная часть (дисциплины по выбору) направления подготовки по специальности 

«Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, кримино-

логии, уголовному процессу. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости 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 (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-современные криминологические теории о преступности; 

- детерминацию преступности и ее отдельных видов; 

- понятие и структуру личности преступника; 

- понятие механизма индивидуального преступного поведения; 

- понятие криминологического прогнозирования; 

- основы виктимологии. 

Уметь; 

- применять приемы прогнозирования преступности и ее отдельных видов; 

- прогнозировать индивидуальное преступное поведение с учетом роли жертвы в его 

механизме; 

владеть: 

- теоретическими знаниями об основных криминологических проблемах, в том числе 

виктимологических; 

- навыками основ планирования и анализа работы по виктимологической профилак-

тике преступлений. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Учение о детерминации и причинности 

2. Понятие криминологических детерминант 
3. Специфика детерминации отдельных видов преступности 

4. Детерминация конкретного преступления 
5. Фоновые явления как составляющая детерминант преступности 

6. Влияние фоновых явлений преступности на детерминацию конкретного 

преступления 

6. Разработчик – Куликова М.С., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафед-

ры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.3.2 Проблемы теории и практики квалификации преступлений 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
Целью освоения и изучения дисциплины «Проблемы теории и практики квалифика-

ции преступлений» является формирование у обучающийсяов углубленных знаний о науч-

ных основах квалификации преступлений и о профессиональной деятельности должностных 

лиц правоохранительных органов в связи с квалификацией преступлений, приобретение 

умений применять соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ квалификации пре-

ступлений; 

- обучение методике квалификации и разграничения различных видов преступлений и 

иных видов правонарушений; формирование навыков обоснования и оформления выводов о 

квалификации преступлений и изменении квалификации преступлений в процессуальных до-

кументах;  

- развитие способностей к выявлению и устранению ошибок в применении норм уго-

ловного и уголовно-процессуального законов;  

- подготовка обучающийсяа к применению полученных знаний при осуществлении 

юридико-догматического исследования, приобретение умений применять соответствующие 

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

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для научно-исследовательской, 

законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Межпредметная связь: спецкурс «Проблемы теории и практики квалификации пре-

ступлений» является неотъемлемой частью дисциплины Уголовное право Российской Феде-

рации и включено в специальные дисциплины. Предмет «Основные проблемы учения о пре-

ступлении» базируется на положениях Конституции РФ, уголовного и иных отраслей рос-

сийского законодательства, а также международных соглашениях по вопросам защиты прав 

человека формам и методам борьбы  с преступностью. 

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

Дисциплина «Проблемы теории и практики квалификации преступлений» относится к 

циклу  вариативная часть (дисциплины по выбору) направления подготовки по специаль-

ности «Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется 

наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
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– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8).    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативную базу квалификации преступлений; 

- прецедентную практику квалификации преступлений; 

- правила и пределы толкования статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

где определяются составы преступлений; 

- методику решений практических задач применения норм материального и процессу-

ального уголовного права при квалификации преступлений; 

- порядок оформления вывода о квалификации преступлений в правоприменительных 

актах; 

уметь: 

- правильно толковать и квалифицированно применять уголовно-правовые предписа-

ния;  

- формулировать обоснованные  и убедительные предложения и рекомендации по со-

вершенствованию практики уголовно-правового регулирования общественных отношений; 

- проводить научные исследования практически значимых проблем правоприменения 

по уголовным делам; 

владеть навыками: 

-  составления  письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных проце-

дурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам. 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие квалификации преступлений, стадии, виды и социально-правовое зна-

чение 

2. Квалификация преступления с учетом объективных признаков состава пре-

ступления 

3. Квалификация преступления с учетом субъективных признаков состава пре-

ступления 

4. Квалификация неоконченного преступления 

5. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

6. Квалификация при множественности преступлений 
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6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.4.1 Информация и информатизация в законодательных актах РФ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): выработка у магистров ком-

плексной системы знаний и представлений о понятии, сущности, роли и значении информа-

ции для воспитания высокоразвитого, культурного и грамотного общества, а также норма-

тивно-правовом регулировании отношений, возникающих в связи с ее сбором, хранением, 

обработкой и использованием.  

Для достижения указанных целей преподавание курса «Информация и информатиза-

ция в законодательных актах РФ» предусматривает решение следующих основных задач: 

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

отношений, с точки зрения правомерности использования информации; 

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

дающими 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 Конституцией 

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» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ 

Дисциплины по выбору). 

 

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

ных 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 пра-

вопорядка, 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 запрещен-

ный доступ к определенному виду информации; 

- обязанности обладателей информации об основаниях правомерного ее использования. 

уметь: 

- правильно квалифицировать информационные отношения, выделяя их из группы смежных 

правоотношений; 

- определять состав информационного правонарушения, четко определяя его объект; 

-применять полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

владеть: 
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- основной терминологической и правовой базой дисциплины; 

- системой знаний теоретического материала и умением его применения. 

 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие и правовая характеристика информации, содержание конституционного пра-

ва 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 субъ-

екты. 

4. Правовое регулирование отношений в сфере формирования, хранения, учета и ис-

пользования архивов, библиотечных и архивных фондов. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств мас-

совой информации. 

6. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной, коммерческой 

и служебной тайн. 

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

венность частной жизни. Правовое регулирование отношений в сфере защиты персо-

нальных 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. 

 

М2.В.ДВ.4.2 Квалификация преступлений против общественной безопасности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Квалификация преступлений против общественной 

безопасности» является профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, в том 

числе формирование у обучающихся представления о современном состоянии преступности 

против общественной безопасности и общественного порядка. Формирование, развитие и 

закрепление у обучающихся сложившихся в науке уголовного права взглядов и рекоменда-

ций по применению уголовного законодательства в области защиты прав личности, ее инте-

ресов, охраняемым законом интересов общества и государства от преступлений против об-

щественной безопасности и общественного порядка. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение глубокими знаниями о системе преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка;  

- получение знаний о тенденциях систематизации преступлений против общественной 

безопасности;  

- приобретение устойчивых знаний о современном состоянии и тенденциях развития 

законодательства о преступлениях террористического характера; преступлениях 

организованной преступной деятельности; преступлениях, связанных с нарушениями 

нормальной работы объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих повышенную 

общественную опасность; преступлениях в сфере охраны труда; преступлениях в сфере 

нарушения правил пожарной безопасности; преступлениях в сфере осуществления 

деятельности, представляющей повышенную общественную опасность; преступлениях, 

связанных с нарушениями ограничения оборота общеопасных предметов и веществ; 

преступлениях в сфере оборота вооружения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;  

- приобретение навыков аналитического и исследовательского подхода к толкованию 

и применению норм уголовного права;  
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- овладение методикой определения путей повышения эффективности норм 

уголовного права;  

- овладение умением вести дискуссии по проблемам общей теории уголовного права. 

Межпредметная связь: вводные положения дисциплины «Квалификация преступле-

ний против общественной безопасности» основаны на общих положениях уголовного права 

и иных областей знаний. Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины «Квали-

фикация преступлений против общественной безопасности» предполагает необходимость 

знания уголовно-процессуального, гражданского и административного права, практики 

борьбы с преступностью в зарубежных странах. 

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

Дисциплина «Квалификация преступлений против общественной безопасности» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки по специаль-

ности «Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется 

наличие у обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, 

квалификации преступлений. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5): 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие и систему преступлений против общественной безопасности. Проблемы 

определения их объекта и закрепления в Особенной части УК РФ; 

- тенденции систематизации преступлений против общественной безопасности, их 

виды и классификации; 

- современное состояние и тенденции развития законодательства о преступлениях 

террористического характера; 

- тенденции развития законодательства о преступлениях организованной преступной 

деятельности; 

- тенденции развития законодательства об ответственности за преступления, связан-

ные с нарушением правил производства различного рода работ и с нарушением правил об-

ращения с общеопасными предметами; 

уметь: 

- выявлять недостатки законодательных конструкций преступлений против обще-

ственной безопасности и общественного порядка;  

- формулировать рекомендации по совершенствованию норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против общественной безопасности;  
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- формулировать рекомендации по совершенствованию норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против общественной безопасности;  

- анализировать современное состояние и тенденции развития законодательства в ча-

сти противодействия преступлениям против общественной безопасности; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава преступления против общественной без-

опасности;  

– квалификации преступлений против общественной безопасности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности 

2. Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и 

государства от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера. 

3. Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и 

государства от угроз в связи с нарушениями общественного порядка 

4. Преступления, посягающие на защищенность личности, общества и государ-

ства от угроз в связи с нарушениями правил обращения с общеопасными материалами, ве-

ществами и изделиями 

5. Преступления, посягающие на защищенность личности, общества и 

государства от угроз в связи с нарушениями специальных правил безопасности ведения 

определенных видов работ или деятельности 

 
6. Разработчик – Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.5.1 Преступность несовершеннолетних 

 

1. Цель данной учебной дисциплины: изучение криминологической характеристики 

преступности несовершеннолетних, личностных характеристик несовершеннолетних пре-

ступников, детерминант, обусловливающих совершение преступлений несовершеннолетни-

ми, рассмотрение понятия, объектов и субъектов криминологического предупреждения пре-

ступности несовершеннолетних, а также мер предупреждения преступности несовершенно-

летних, исследование виктимологической профилактики преступности несовершеннолетних, 

развитие у обучающихся криминологического мышления, формирование научно-

обоснованных взглядов на преступность несовершеннолетних, как негативный и социально 

обусловленный процесс. 

Задачи изучения дисциплины: анализ теоретических основ и методологических под-

ходов криминологического изучения преступности несовершеннолетних; освоение конкрет-

ных приемов и способов «измерения» преступности несовершеннолетних с учетом различ-

ным уровней криминологического анализа; приобретение навыков анализа криминологиче-

ских показателей преступности несовершеннолетних в Российской Федерации и в регионах; 

выявление основных закономерностей функционирования общих и специфических детерми-

нант преступности несовершеннолетних; определение особенностей личностных черт несо-

вершеннолетних преступников; анализ практики реализации мер предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних; освоение теоретических подходов, конкретных приемов и спо-

собов совершенствования мер предупреждения преступности несовершеннолетних. 
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Межпредметная связь: для успешного освоения дисциплины «Преступность несовер-

шеннолетних» обучающиеся должны знать актуальные проблемы становления правового 

государства, философию права, историю политических и правовых учений, историю и мето-

дологию юридической науки, актуальные проблемы юридического образования и науки. У 

обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативно-правовыми, право-

применительными, интерпретационными актами. 

Изучение дисциплины «Преступность несовершеннолетних» обеспечивает повыше-

ние будущими магистрами объема полученных ранее знаний об уголовно-правовых и кри-

минологических категориях и понятиях, а также повышение общего культурного и профес-

сионального уровня, что позволит им в дальнейшем осуществлять юридическую деятель-

ность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Курс «Преступность несовершеннолетних» формирует понимание положений и системы по-

нятий современной проблемы борьбы с преступностью; умение исследовать проблемы пра-

воприменения в сфере противодействия преступности несовершеннолетних с точки зрения 

теории и практики уголовно-правовой политики государства, а также с учетом различных 

представлений о правовом государстве и путях его формирования в Российской Федерации; 

умение свободного изложения содержания дискуссий, аргументации собственной позиции, 

отстаивания своей точки зрения по сложным и дискуссионным проблемам противодействия 

преступности несовершеннолетних. 

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

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» относится к циклу вариативная 

часть (дисциплины по выбору) направления подготовки по специальности «030900.68 

Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, кримино-

логии, уголовному процессу. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости 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 (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8).    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- криминологические особенности преступности несовершеннолетних; 

- специфику причинного комплекса преступности несовершеннолетних; 

- специфические черты личности несовершеннолетнего преступника; 

- особенности механизма индивидуального преступного поведения несовершеннолет-

них преступников; 

- правовые основы предупреждения преступности несовершеннолетних; 

уметь: 

- анализировать количественные и качественные показатели преступности несовер-

шеннолетних; 
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- определять причины и условия конкретного преступления, совершенного несовер-

шеннолетним преступником; 

- осуществлять индивидуальное прогнозирование преступного поведения несовер-

шеннолетнего правонарушителя; 

- выявлять и пресекать правонарушения несовершеннолетних; 

владеть навыками: 

- использования понятийного аппарата дисциплины; 

- анализа состояния преступности несовершеннолетних; 

- планирования предупреждения преступности несовершеннолетних и ее видов. 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 
2. Детерминация преступности несовершеннолетних 
3. Криминологические особенности личности несовершеннолетнего преступника 

4. Особенности механизма индивидуального преступного поведения несовер-

шеннолетних 

5. Предупреждение преступности несовершеннолетних 

6. Виктимологический аспект предупреждения преступности несовершеннолет-

них 

6. Разработчик – Куликова М.С., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.5.2 Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель курса – ознакомление обучающихся магистратуры как с теоретическими про-

блемами судебного разбирательства по уголовным делам, так и с практической деятельно-

стью суда и участников уголовного процесса. Кроме того, курс направлен на углубление 

фундаментальных основ знания уголовно-процессуального права. 

Задачи курса: 

- систематизировать фундаментальные знания о судебном разбирательстве по уголов-

ным делам с учетом изменения законодательства; 

- изучение судебной практики рассмотрения уголовных дел; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие в ходе судебного 

разбирательства по уголовным делам; 

- познакомить обучающихся с основными этапами судебного разбирательства по уго-

ловным делам; 

- научить магистров применять полученные знания и навыки в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности; 

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных система-

тизированных теоретических и практических знаний в области изучаемой дисциплины при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

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

Дисциплина «Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам» 

опирается на теоретические знания, полученные обучающийсяами на предшествующей сту-

пени высшего профессионального образования (бакалавриат), и призвана систематизировать 

у них представления современных знаний  о судебном разбирательстве по уголовным делам. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необ-

ходимым для ее изучения: для освоения курса обучающийсяы используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства 
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и права», «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» на предыдущем 

уровне образования. 

К началу изучения дисциплины обучающийсяы должны владеть навыками правиль-

ного применения норм права, оформления процессуальных документов и работы с ними, ра-

боты с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраивать 

связную и организованную речь, используя оценочные суждения, делать выводы при анализе 

различных теоретических подходов. 

 

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 компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимо-

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

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

По завершении освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- общие условия судебного разбирательства; 

- процессуальный порядок судебного разбирательства; 

- особенности судебного разбирательства по отдельным категориям уголовных дел; 

- виды приговоров и основания их постановления; 

- требования к содержанию и форме приговоров; 

уметь: 

- использовать полученные теоретические знания в профессиональной деятельности; 

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения и 

других нарушений норм профессиональной этики. 

- применять законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность суда и участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовных дел в 

судебном разбирательстве, изготавливать тексты процессуальных решений, выносимых в 

судебном разбирательстве; 

владеть: 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками производства следственных действий; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права, принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

- представлениями о практической деятельности суда и участников при рассмотрении 

уголовных дел в судебном разбирательстве. 

 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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1. Общие условия судебного разбирательства и принципы уголовного процесса 

2. Процессуальный порядок судебного разбирательства 

3. Особенности судебного разбирательства по отдельным категориям уголовных дел 

4. Приговор суда – акт правосудия 

 
6. Разработчик – Писарев Е.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.6.1 Основные проблемы учений о преступлении 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения и изучения дисциплины «Основные проблемы учений о преступле-

нии» является формирование у обучающийсяов углубленных профессиональных знаний по 

проблемам теоретической интерпретации преступления и состава преступления в рамках 

подготовки обучающийсяов к подготовке и написанию магистерской диссертации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- уяснение предмета учения о преступлении как одного из основных разделов науки 

уголовного права, его места в системе юридических наук; 

- изучение истории формирования и развития положений Общей части уголовного за-

конодательства о преступлении; 

- анализ положений Общей части УК России о преступлении, ознакомление с право-

применительной практикой; 

- ознакомление с законодательством и правоприменительной практикой иностранных 

государств; 

- выявление теоретических проблем учения о преступлении. Ознакомление с предла-

гаемыми в науке уголовного права решениями; 

- уяснение методики анализа проблемы, применения теоретических знаний при оцен-

ке конкретных ситуаций;  

- выработка умений обоснования и принятия решений по проблемным вопросам, про-

ведения научных исследований по проблемам учения о преступлении, рассмотрения указан-

ных проблем в образовательном процессе. 

Межпредметная связь: спецкурс «Основные проблемы учений о преступлении» явля-

ется неотъемлемой частью дисциплины Уголовное право Российской Федерации и включено 

в специальные дисциплины. Предмет «Основные проблемы учения о преступлении» базиру-

ется на положениях Конституции РФ, уголовного и иных отраслей российского законода-

тельства, а также международных соглашениях по вопросам защиты прав человека формам и 

методам борьбы с преступностью. 

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

Дисциплина «Основные проблемы учений о преступлении» относится к циклу  вари-

ативная часть (дисциплины по выбору) направления подготовки по специальности 

«Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

обучающийсяов базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 
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профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные концепции учения о преступлении; 

- основные характеристики уголовно-правовых норм о преступлении; 

- виды и способы толкования уголовно-правовых актов; 

- признаки преступления; 

- виды преступлений; 

уметь:  

- анализировать юридические проблемы с точки зрения учения о преступлении; 

- применять достижения науки уголовного права в юридической практике; 

- юридически правильно квалифицировать события и явления социальной жизни; 

- толковать и применять принципы и нормы уголовного права; 

- обеспечивать соблюдение права в деятельности государственных органов, физиче-

ских и юридических лиц; 

владеть: 

- уголовно-правовой терминологией; 

- навыками поиска, анализа и толкования правовых актов и литературы по проблемам 

учения о преступлении 

- методами уголовно-правовых исследований. 

 

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

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие, признаки и классификация преступлений 

2. Понятие, структура и значение состава преступления 

3. Учение об объекте преступления 

4. Объективная сторона преступления 

5. Субъект преступления. Проблемы уголовной ответственности юридических 

лиц. 

6. Субъективная сторона преступления 

 

6. Разработчик: Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М2.В.ДВ.6.2 Субъект преступления: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения и изучения дисциплины «Субъект преступления: уголовно-правовой, 

уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» является формирование у обуча-

ющийсяов прочных знаний по указанной дисциплине, формирование у обучающийсяа обще-

культурных и профессиональных компетенций в области актуальных проблем учения о 

субъекте преступления, взглядов и рекомендаций в области борьбы с преступностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- уяснение субъекта преступления как одного из основных разделов науки уголовного 

права, его места в системе юридических наук; 

- ознакомление с законодательством и правоприменительной практикой иностранных 

государств; 

- выявление теоретических проблем учения о субъекте преступлении. Ознакомление с 

предлагаемыми в науке уголовного права решениями; 

- уяснение методики анализа проблемы, применения теоретических знаний при оцен-

ке конкретных ситуаций;  

- выработка умений обоснования и принятия решений по проблемным вопросам, про-

ведения научных исследований по проблемам учения о преступлении, рассмотрения указан-

ных проблем в образовательном процессе. 

Межпредметная связь: спецкурс «Субъект преступления: уголовно-правовой, уголов-

но-исполнительный и криминологический аспекты» является неотъемлемой частью дисци-

плины Уголовное право Российской Федерации и включено в специальные дисциплины. 

Предмет «Субъект преступления: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и кримино-

логический аспекты» базируется на положениях Конституции РФ, уголовного и иных отрас-

лей российского законодательства, а также международных соглашениях по вопросам защи-

ты прав человека формам и методам борьбы с преступностью. 

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

Дисциплина «Субъект преступления: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты» относится к циклу вариативная часть (дисциплины по вы-

бору) направления подготовки по специальности «Юриспруденция». Для эффективного изу-

чения настоящей дисциплины требуется наличие у обучающийсяов базовых знаний по тео-

рии государства и права, уголовному праву. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

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

ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

ганизации исследовательских работ (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

уголовного права (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные концепции учения о субъекте преступления; 

- основные характеристики уголовно-правовых норм о субъекте преступлении; 

- виды и способы толкования уголовно-правовых актов; 

- признаки субъекта преступления;  

- виды специальных субъектов преступлений; 

уметь: 

- анализировать юридические проблемы с точки зрения учения о субъекте преступле-

ния; 
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- применять достижения науки уголовного права в юридической практике;  

- юридически правильно квалифицировать события и явления социальной жизни; 

- толковать и применять принципы и нормы уголовного права;  

- обеспечивать соблюдение права в деятельности государственных органов, физиче-

ских и юридических лиц; 

владеть: 

- уголовно-правовой терминологией; 

- навыками поиска, анализа и толкования правовых актов и литературы по проблемам 

учения о преступлении  

- методами уголовно-правовых исследований. 

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

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Определение субъекта преступления. Критический анализ существующих в 

научной литературе определений. Ответственность юридических лиц в уголовном праве 

2. Общие признаки субъекта (возраст, вменяемость), новые моменты в их трак-

товке. Субъект преступления по зарубежному уголовному законодательству. 

3. Субъект преступления и личность преступника 

4. Специальные признаки субъекта преступления 

5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних как субъектов 

преступления 

 
6. Разработчик: Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

М3.У.1 Учебная практика 

1. Цели учебной практики магистров:  

Целью учебной практики является углубление и систематизация теоретико-

методологической подготовки магистра, формирование навыков самостоятельного проведе-

ния научных исследований путем постановки и решения научно-исследовательских задач по 

тематике магистерской диссертации. 

В структуру учебной практики согласно ФГОС ВПО входит научно-исследовательская 

работа магистров (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 маги-

стров; 

– повышение эффективности участия магистров в НИР путем привлечения их к иссле-

дованиям по наиболее значимым направлениям в юриспруденции; 

– ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ теоретического материала, формулиров-

ка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде отчета); 

– выработка умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

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

тельности; 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 существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
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– ознакомление с формами и приемами организации научно-библиографического поис-

ка (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, необхо-

димыми для написания магистерской диссертации; 

– усвоение правил работы с текстом научного исследования, требований к оформлению 

научно-справочного аппарата; 

– формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

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

нием 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 профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ по 

направлению подготовки «Юриспруденция» предусматривается учебная практика, которая 

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

гражданского права и процесса. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В процессе прохождения учебной практики у обучающихся формируются общекуль-

турные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

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 ор-

ганизации 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 конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 



49 

 

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

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции 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 уголовного и уголовно-процессуального права; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым вопросам; 

- понятия и основные теоретические положения науки уголовного и уголовно-

процессуального права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организа-

ции 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 уголовно-

правовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные акты; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникацион-

ных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

ми исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, су-

дебной 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 соответ-

ствии 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. 
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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 обучающегося по изучению 

новейших достижений техники, пе-

редовых методов работы и вопросов 

права в организации – 12 часов  

Работа обучающегося 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 

Написание отчета – 4 часа  

Защита отчета 

 

6. Разработчик: Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

М3.Н.1 НИР 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистров:  

Целью научно-исследовательской работы является углубление и систематизация теоретико-

методологической подготовки магистра, формирование навыков самостоятельного проведе-

ния 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 магистер-

ской программы; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

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

гической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию иннова-

ционного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

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

- овладение современными методами и методологией научного исследования, в наибольшей 

степени соответствующими профилю избранной магистерской программы; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 
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- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оцен-

ка и интерпретация результатов; 

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

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных тех-

нологий; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

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

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки магистров к решению 

профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности, а также в рамках 

работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). Базовыми 

учебными дисциплинами для данного вида практики являются следующие дисциплины об-

щенаучного 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 форми-

руются общекультурные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

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 ор-

ганизации 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 конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

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, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 
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- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции 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 дол-

жен: 

Знать: 

- источники уголовного и уголовно-процессуального права; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым вопросам; 

- понятия и основные теоретические положения науки уголовного и уголовно-

процессуального права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организа-

ции 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 уголовно-

правовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные акты; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникацион-

ных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

ми исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, су-

дебной 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 соответ-

ствии 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: 
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№  

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 

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) 

самоотчет 

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 маги-

стра; составление библиографии по теме ис-

следования; работа в судебных, правоохра-

нительных и иных правоприменительных ор-

ганах, библиотеках, архивах и т.п. для полу-

чения эмпирического материала исследова-

ния; подготовка первоначального варианта 

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 
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6. Разработчик: Галактионов С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 

М3.П.1 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, функцио-

нирования 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. 

6) подготовка отчета по практике, в том числе научных докладов для выступления на 

конференциях, научных семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докладов 

для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций.  

Данные задачи производственной практики соотносятся с научно-исследовательской и 

аналитической профессиональной деятельностью обучающийсяов.  

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

сти от выбранной обучающийсяом базы практики. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

Производственная практика является обязательным разделом основной образователь-

ной программы магистратуры. Она представляет собой вид занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку магистров. 

При прохождении производственной практики магистр закрепляет полученные теоре-

тические знания по магистерской программе; исследует производственные процессы буду-

щей профессиональной деятельности; собирает необходимую информацию для наиболее 

полного анализа (оценки) изучаемых процессов, объектов, выступающих предметами иссле-

дования магистерской диссертации; выбирает методы проведения анализа (оценки) для под-

готовки аналитических материалов по теме исследования; самостоятельно предлагает и 

обосновывает способы решения на современном уровне задач профессиональной деятельно-

сти. 

В результате прохождения производственной практики магистр должен получить об-

щекультурные и профессиональные компетенции, соответствующие магистерской програм-

ме. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся формируются 

общекультурные и профессиональные компетенции, а именно: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-
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пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

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 ор-

ганизации 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 конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

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, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции 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 уголовного и уголовно-процессуального права; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым вопросам; 

- понятия и основные теоретические положения науки уголовного и уголовно-

процессуального права; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организа-
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ции 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 уголовно-

правовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные акты; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникацион-

ных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

ми исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, су-

дебной 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 соответ-

ствии 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 ча-

са. 

 

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 

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. 
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инструк-

тажа.  

(6 ч.) 

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-

тизация 

собранного 

норматив-

ного и фак-

тического 

материала. 

32 ч.) 

Подго-

товка ре-

коменда-

ций по 

совер-

шенство-

ванию 

законода-

тельства 

и органи-

зации де-

ятельно-

сти орга-

низации-

базы 

практики  

(32 ч.). 

Оформление 

отчета о 

прохожде-

нии практи-

ки  

(18 ч.). 

 

Защита от-

чета о про-

хождении 

практики 

(10 ч.) 

 

Зачет 

 

6. Автор: Галактионов С.А, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 

М3.Д Диссертация 

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

ции): 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных квалификационных испытаний и имеет своей целью -  систематизацию, 

обобщение, и закрепление теоретических знаний, практических умений в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта.  

При подготовке ВКР магистр должен показать свои способности и возможности ре-

шения юридических проблем, используя полученные за годы обучения знания. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 применять теоретические положения в будущей профессиональной 

деятельности ; 
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 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 котором 

на основе полученных знаний по дисциплинам образовательной программы выдвигается, 

обосновывается позиция автора по той или иной научной проблеме, имеющей теоретическое, 

методическое или практическое значение. 

В выпускной квалификационной работе перед обучающимся не стоит задача открыть 

концептуальные, принципиально новые научные положения в соответствующей научной об-

ласти. В процессе изложения темы он должен показать способность сознательно использо-

вать, 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 образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

В результате освоения основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция у выпускника должны быть сформированы обще-

культурные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в ор-

ганизации 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 процес-

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

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); 
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- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

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, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации 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 уголовного и 

уголовно-процессуального права;  

- основы уголовного законодательства зарубежных стран; 

- зарубежный опыт в области регулирования образовательных отношений; 

- способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области 

гражданского права; 

Уметь: 

- формировать собственное представление об особенностях уголовно-правового регу-

лирования общественных отношений;     

- применять знания в области уголовного  права на практике;  

- выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем уголовно-правовые отноше-

ния, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы; 

- анализировать материалы судебной практики по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам;  

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

мендации для практических работников в сфере образовательной деятельности; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере уголовного и уголовно-процессуального права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами и международными соглаше-

ниями в области уголовного права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регули-

рующих уголовно-правовые отношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления уголовно-процессуальных актов; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области пра-

вового регулирования уголовно-правовых отношений. 

 
4. Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 
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Магистерская диссертация является важнейшим элементом учебного процесса и 

представляет собой выпускную квалификационную работу, завершающую освоение дисци-

плин, которые предусмотрены учебным планом магистерской программы. 

Магистерская диссертация должна: 

- содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором 

для защиты; 

- иметь внутреннее единство; 

- свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, 

уметь формулировать задачи исследования и методы их решения. 

Магистерская диссертация является заключительным этапом подготовки выпускника-

магистра. Написание магистерской диссертации имеет большое значение для углубления 

навыков исследовательской и аналитической работы. Основная цель написания магистер-

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

научное исследование по конкретной теме, глубоко и самостоятельно разрабатывать кон-

кретную проблему, обобщать полученные знания по направленности (профилю) «Уголовное 

право и уголовный процесс», систематизировать и анализировать правовую информацию. К 

целям магистерской диссертации относится получение возможностей:  

- определить, насколько систематизированы, закреплены и расширены теоретические 

знания и практические умения выпускника-обучающийсяа по направленности (профилю) 

«Уголовное право и уголовный процесс»; 

- оценить применение полученных теоретических знаний и практических умений при 

решении конкретных научных и производственных задач; 

- оценить способности выпускника-обучающийсяа к научно-исследовательской рабо-

те и результативность научных исследований; 

- установить глубину разработки конкретных вопросов при проведении самостоятель-

ного научного исследования по теме. 

К магистерской диссертации предъявляются следующие требования: 

- аргументация актуальности темы магистерской диссертации, теоретическая и прак-

тическая ее значимость; 

- самостоятельность и системность подхода соискателя в выполнении исследования 

конкретной проблемы  по теме магистерской диссертации; 

- отражение знаний монографической литературы и публикаций в периодических из-

даниях по теме магистерской диссертации, а также положение законодательства в изучаемой 

сфере; 

- рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам, аргументирован-

ное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, которые  могли бы представить 

научный  и практический интерес (с обязательным использованием практического материа-

ла, 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 инициативу 

и творческий подход к разработке темы диссертационного исследования. Оригинальность 

постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями темы исследо-

вания являются одним из основных критериев оценки качества магистерской диссертации. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, разра-

ботка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также решение за-

дач прикладного характера. 

Магистерская диссертация выполняется выпускником-обучающийсяом по материа-

лам, собранным им лично за период научно-исследовательской практики. 

 

5. Разработчик: Галактионов С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ 
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М4 Итоговая государственная аттестация  

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 

К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускни-

ков 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) Уголовное право и уголовный процесс, разработанной на его основе. 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки является выявление 

совокупности знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, и их умения практи-

чески применять теоретические знания в различных областях управления при решении кон-

кретных задач, возникающих в деятельности различных физических и юридических 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 государ-

ственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома магистра; 

разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной ко-

миссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по 

направлению подготовки Юриспруденция направленность (профиль) Уголовное право и 

уголовный процесс, является обязательной. 

 

2.Место итоговой государственной аттестации  в структуре ООП ВПО 

Итоговая государственная аттестация входит в раздел М4. 

Итоговая государственная аттестация выпускника-магистра, обучающегося по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) 

Уголовное право и уголовный процесс (далее – выпускника-магистра), наряду с требования-

ми к освоению отдельных дисциплин, учитывает общие требования к магистрам по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция», предусмотренные соответствую-

щим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ООП ВПО: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в ор-

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

суального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

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 коррупционного 

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, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации 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). 

 

Выпускник-обучающийся должен: 

Знать:  

- основные конструкции, понятия и категории институтов современного уголовного и 

уголовно-процессуального права;  

- основы уголовного законодательства зарубежных стран; 

- зарубежный опыт в области регулирования образовательных отношений; 

- способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области 

гражданского права; 

Уметь: 

- формировать собственное представление об особенностях уголовно-правового регу-

лирования общественных отношений;     

- применять знания в области уголовного  права на практике;  

- выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем уголовно-правовые отноше-

ния, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы; 

- анализировать материалы судебной практики по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам;  
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- проводить научные исследования и разрабатывать на их основе методические реко-

мендации для практических работников в сфере образовательной деятельности; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере уголовного и уголовно-процессуального права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами и международными соглаше-

ниями в области уголовного права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регули-

рующих уголовно-правовые отношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления уголовно-процессуальных актов; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области пра-

вового регулирования уголовно-правовых отношений. 

 

4. Общая трудоёмкость итоговой государственной аттестации: 6 зачётных единиц 

– 216 часов. 

 

5. Содержание итоговой государственной аттестации (включая подготовку и за-

щиту магистерской диссертации) 

Государственный итоговый экзамен по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Образовательное право 

имеет интегративный характер, объединяя блоки дисциплин «Гражданское право» и «Обра-

зовательное право» с учетом специфики подготовки обучающийсяов. 

Предполагается, что при ответе на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, 

выпускник сможет продемонстрировать овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и навыками. Это позволит вы-

нести заключение о его подготовленности к самостоятельной практической деятельности. 

 

Содержание экзамена (тематические разделы) 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Соотношение уголовного 

права с уголовно-исполнительным правом и криминологией.  

2. Действие уголовного закона во времени. Понятие обратной силы закона.  

3. Задачи и принципы российского уголовного права. Направления борьбы с 

преступностью в современный период.  

4. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

5. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Назначения вида исправи-

тельного учреждения. 

6. Научные основы квалификации преступлений. Конкуренция и коллизия 

уголовно-правовых норм.  

7. Объект и предмет преступления, их понятие, соотношение и классификация. 

Потерпевший.  

8. Особенности исполнения наказания в виде запрета занимать определенные 

должности или заниматься определенным видом деятельности. 

9. Понятие вины в уголовном праве. Виды умысла и неосторожности.  

10. Понятие и виды множественности преступлений. Единичное преступление и 

его виды.  

11. Понятие и виды общественно опасного деяния и общественно опасных 

последствий.  

12. Понятие и виды освобождения от наказания. Особенности применения 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

13. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.  
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14. Понятие и виды стадий совершения преступления, их отличие от видов 

неоконченного преступления.  

15. Понятие и виды субъекта преступления. Структура и основные характеристики 

личности преступника, классификация и типология преступников.  

16. Понятие и виды толкования уголовного закона, его отличие от применения 

уголовного закона по аналогии.  

17. Понятие и содержание уголовно-правовой нормы, классификация норм 

уголовного права. Соотношение нормы уголовного права и статьи уголовного закона.  

18. Понятие и сущность обязательных работ. 

19. Понятие и условия правомерности необходимой обороны.  

20. Понятие мотива, цели преступления и аффекта, их уголовно-правовое 

значение.  

21. Понятие преступления, классификация преступлений. Соотношение 

преступления и состава преступления. 

22. Понятие российского уголовного закона, его система и структура. Вопрос об 

иных источниках российского уголовного права в литературе.  

23. Понятие состава преступления и его структура. Виды составов преступлений и 

критерии их классификации.  

24. Понятие соучастия в преступлении и его формы. Отличие соучастия от 

прикосновенности к преступлению.  

25. Понятие, признаки и цели наказания в уголовном праве. Основные средства 

исправления осужденного. 

26. Принципы действия российского уголовного закона в пространстве. Проблемы 

определения места совершения преступления.  

27. Причинение вреда при задержании лица совершившего преступления и усло-

вия его правомерности 

28. Теории причинной связи в уголовном праве.  

29. Условное осуждение. 

30. Штраф как вид уголовного наказания.  

 

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Вещественные доказательства: понятие, виды, доказательственное значение. 

Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы. 

2. Гражданский истец и гражданский ответчик: понятие и процессуальное поло-

жение. Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

3. Задержание подозреваемого: основание и порядок применения. 

4. Заключение под стражу: основание и порядок применения. Сроки содержания 

под стражей. 

5. Заключение эксперта: понятие, содержание. Оценка заключения эксперта. 

6. Защитник: понятие, права и обязанности. Момент допуска к участию в деле 

7. Классификация доказательств и правила их оценки. 

8. Меры процессуального принуждения: понятие и виды. 

9. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту. 

11. Обстоятельства, подлежащие доказыванию уголовному делу (предмет доказы-

вания). Пределы доказывания. 

12. Обыск и выемка. 

13. Осмотр и освидетельствование. Виды осмотра. 

14. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. 

15. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

16. Показания подозреваемого и обвиняемого, их оценка. Значение признания 

обвиняемого (подозреваемого). 
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17. Показания свидетеля и потерпевшего: понятие, значение, оценка. 

18. Понятие и значение доказывания. Теория доказательств. 

19. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, 

имеющие право возбуждения уголовного дела. 

20. Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Потерпевший как 

частный обвинитель. 

21. Предварительное следствие: общее понятие, сроки. 

22. Прекращение уголовного преследования, понятие и основание. 

23. Привлечение в качестве обвиняемого: основание, порядок и правовые послед-

ствия. 

24. Приглашение, назначение и замена защитника. Лица, которые могут выступать 

в качестве защитника. Обязательное участие защитника. 

25. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Иные 

документы как вид доказательств (понятие, значение, отличие от вещественных 

доказательств). 

26. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель: понятие, права и обязанности. Свидетельский иммунитет. 

28. Следователь. Полномочия следователя. 

29. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

30. Эксперт: понятие, права, обязанности, ответственность. Отличие от 

специалиста. 

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Задача. Егоров на ферме потребовал от скотника Степанова, который был очевид-

цем кражи теленка, взять вину на себя, при этом Егоров избил Степанова, причинив ему сво-

ими действиями закрытый перелом костей носа, повреждение слизистой оболочки верхней 

губы, кровоподтек на наружной поверхности левой голени (повреждения были отнесены су-

дебно-медицинским экспертом к легкому вреду здоровья). 

Квалифицируйте содеянное Егоровым? 

 

2. Задача. Мальский и Панарин, распределив между собой роли, договорились со-

вершить убийство П. и Г. С этой целью они зашли на кухню, где спали потерпевшие, и 

Мальский стал душить П., а Панарин в это время душил Г. Таким образом, Мальский убил 

П., а Панарин в это время совершил убийство Г. Каждый из указанных лиц совершил убий-

ство потерпевшего на почве личных неприязненных отношений. Позднее Мальский угрожал 

убийством своей сестре, которая знала о совершенном преступлении, чтобы она никому не 

сообщила о случившемся. 

Квалифицируйте деяние Мальского и Панарина? 

 

3. Задача. Ерофеев и Аношкин договорились совместно похитить имущество из квар-

тиры Домниных, а деньги от его последующей реализации поделить между собой. При этом 

для беспрепятственного проникновения в квартиру они решили завладеть ключами от нее, 

убив с этой целью несовершеннолетнего Домнина Д. в заранее оговоренном месте. Исполняя 

задуманное, Аношкин пригласил Домнина Д. за трансформаторную будку, расположенную 

недалеко от места жительства потерпевшего, а Ерофеев заранее приготовленной веревкой 

задушил потерпевшего и изъял у него ключи от квартиры. 

Квалифицируйте действия Ерофеева и Аношкина? 

 

4. Задача. Якунин ночью распивал спиртные напитки с Синицыным в квартире, в ко-

торой находились и родители последнего. Между Якуниным и Синицыным возникла ссора. 

Когда Синицын ушел в ванную комнату, Якунин, зайдя туда, стал наносить ему удары по 

телу и лицу, а затем повалил его в ванну, заполненную водой, и удерживал в воде до наступ-

ления смерти. Опасаясь, что родители Синицына сообщат о случившемся в полицию, Яку-
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нин решил убить их. Зная, что мать и отец потерпевшего – инвалиды I группы и не могут 

оказать сопротивление, Якунин после нанесения не установленным следствием предметом 

удара по голове Синицыной удушил подушкой сначала ее, а затем и отца Синицына. Уходя 

из квартиры, Якунин похитил имущество потерпевших на общую сумму 2800 руб., которая 

являлась для них значительной. 

Квалифицируйте содеянное Якуниным? 

 

5. Задача. Журавлев по предварительному сговору с Барнацким решили украсть ав-

томашину, принадлежащую Ионову. Во время совершения кражи их заметила свидетель 

Песковская, которая потребовала прекратить преступные действия и стала звать на помощь. 

Барнацкий, желая осуществить до конца преступные намерения, избил Песковскую, причи-

нив ей легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья, и демон-

стрировал при этом нож. После этого Журавлев и Барнацкий завладели автомобилем Ионова, 

причинив последнему значительный ущерб. 

Квалифицируйте действия Журавлева и Барнацкого? 

 

6. Задача. Георгиев в сентябре 2007 г. на свалке, находящейся на территории ОАО 

«Нижегородский порт» г. Нижний Новгород, собрал контакты, содержащие серебро, весом 

800 г, часть которых впоследствии незаконно пытался сбыть не установленному следствием 

лицу, но был задержан работниками милиции. Проведенной по делу судебно-

криминалистической экспертизой установлено, что стоимость находившегося в контактах 

серебра равнялась 1800 руб. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Георгиевым? 

 

7. Задача. Катькин С. предложил своему брату Катькину В. совершить убийство их 

бабушки Титовой путем удушения и завладеть ее имуществом, на что тот согласился. С этой 

целью они приехали к ней домой. Там Катькин В. ножом обрезал телефонный провод, а 

Катькин С. повалил Титову на кровать, накинул на шею веревку и стал затягивать. Потер-

певшая оказала сопротивление. Тогда Катькин В., преодолев ее сопротивление, продолжал 

стягивать веревку и душил в течение нескольких минут, до тех пор, пока потерпевшая не по-

теряла сознание и не перестала двигаться. После этого они завладели имуществом Титовой и 

скрылись. Впоследствии потерпевшая пришла в сознание, и ее жизнь была спасена. 

Квалифицируйте действия братьев Катькиных? 

 

8. Задача. Пендюрин, являющийся предпринимателем, желая избавиться от своего 

компаньона Б., обратился к Сторощуку с просьбой найти лицо, которое за вознаграждение 

убило бы Б., и передал ему для этого 6 000 долларов США. Сторощук путем уговоров скло-

нил своего знакомого Григорьева непосредственно совершить убийство за вознаграждение в 

сумме 3000 долларов США, передал ему фотографии потерпевшего и сообщил необходимые 

данные. Григорьев в свою очередь привлек к совершению преступления своего знакомого 

Мелкумяна, пообещав при этом простить тому долг в 1000 долларов США, и они вместе 

убили Б. 

Квалифицируйте действия Пендюрина и Сторощука ? 

 

9. Задача. Быченков, Точилин и Юдин во время совместного распития спиртных 

напитков поссорились, после чего Быченков вынужден был уйти. Затаив обиду на Точилина 

и Юдина, Быченков через некоторое время вернулся к ним в квартиру с топором. Точилин и 

Юдин спали и были в сильной степени опьянения. Быченков ударил топором спящего Точи-

лина, причинив ему смерть, и замахнулся на Юдина, но не смог нанести удар, так как сам 

был сильно пьян. 

Квалифицируйте содеянное Быченковым? 

 

10. Задача. Виноград П. – отец Винограда С., постоянно употреблял спиртные напит-
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ки, устраивал дома скандалы, оскорблял всех членов семьи, угрожал убийством, избивал его 

мать. В очередной раз придя домой, Виноград С. застал отца одного в состоянии алкогольно-

го опьянения. Между ними произошла ссора, после чего Виноград С. ушел к себе в комнату. 

Затем к нему в комнату пришел отец с ножом в руках и стал угрожать убийством. Виноград 

С. вытолкнул отца в коридор, выбил у него из рук нож и понес относить нож на кухню. В 

этот момент подбежавший отец неожиданно ударил Винограда С. в лицо, от чего тот пришел 

в состояние сильного душевного волнения, не смог себя сдержать и нанес отцу множествен-

ные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью, по-

влекший по неосторожности смерть потерпевшего. 

Квалифицируйте действия Винограда С? 

 

11. Задача. Макаров обратился к А. с предложением за денежное вознаграждение 

убить С., который мешал его коммерческой деятельности. Являясь инициатором убийства, 

Макаров разработал план его осуществления и заплатил А. деньги за его совершение. Впо-

следствии А. рассказал потерпевшему С. о предложении Макарова и в подтверждение пере-

дал аудиокассету с записью этого разговора. Затем А. обратился в правоохранительные орга-

ны и сообщил о готовящемся преступлении. 

Квалифицируйте действия Макарова? 

 

12. Задача. Субботин, уже имеющий неснятую и непогашенную судимость за хище-

ние, чтобы переночевать, пришел в дом к своей тете, которая ему в этом отказала. На этой 

почве между ними возникла ссора, в ходе которой Субботин подверг потерпевшую избие-

нию, причинив черепно-мозговую травму, от чего наступила ее смерть. Положив труп на 

кровать, Субботин снял с убитой золотые изделия. 

Квалифицируйте содеянное Субботиным? 

 

13. Задача. Варламов и Яковлев, проникнув на охраняемую территорию фруктового 

сада, принадлежащего колхозу «Динамо», нарвали яблок и наполнили два мешка общим ве-

сом 60 кг на сумму 1500 рублей, однако были застигнуты с поличным охранником сада Мур-

заковым и, несмотря на его предупреждение об ответственности, уехали на автомашине до-

мой. 

Квалифицируйте содеянное Варламовым и Яковлевым? 

 

14. Задача. Ведерников на остановке общественного транспорта выскочил на дорогу 

перед ехавшей автомашиной, управляемой Латаевой, и та вынуждена была остановить авто-

мобиль. Воспользовавшись этим, Ведерников сел на переднее сиденье и предложил ей сле-

довать дальше. В ответ на требование Латаевой выйти из машины Ведерников вытащил нож, 

приставил лезвие к ее шее и, угрожая «порезать», заставил ее проехать к указанному им ме-

сту и там, также угрожая ножом, изнасиловал. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ведерникова? 

 

15. Задача. Леконцев и Журавлев с целью хищения имущества из школы познакоми-

лись и употребляли спиртные напитки с Коваленко – сторожем школы. Материалами дела 

установлено, что потерпевший отлучался с места работы после употребления спиртных 

напитков с Леконцевым и Журавлевым, что и позволило им беспрепятственно совершить 

хищение. Коваленко не предпринимал каких-либо действий, препятствующих совершению 

преступлений Леконцевым и Журавлевым, однако впоследствии он был убит ими, чтобы не 

смог опознать их в будущем. 

Квалифицируйте содеянное Леконцевым и Журавлевым? 

 

16. Задача. Оболонский предложил Карлову и Юдину совершить нападение на води-

теля автомашины с применением оружия, пообещав обоим материальное вознаграждение, и 

передал Карлову гладкоствольный обрез и боевые патроны к нему. Согласно разработанному 
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Оболонским плану Юдин должен был остановить автомобиль, а Карлов после того, как во-

дитель довезет их до условленного места, угрожая оружием, должен потребовать от водителя 

выйти из машины, после чего передать автомобиль Оболонскому. Однако задуманное не 

удалось довести до конца, поскольку автомашина, в которой находились Карлов и Юдин, 

была задержана работниками ГАИ до начала совершения каких-либо действий Карловым. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Оболонского, Карлова и Юдина? 

 

17. Задача. Установлено, что М., зная о том, что в помещении поликлиники находятся 

компьютеры, имея умысел на хищение чужого имущества, организовал совершение кражи. 

С этой целью М. сообщил С. и А. данные о номерах кабинетов поликлиники, где 

установлены компьютеры, и передал мешок для выноса похищенного имущества. Впослед-

ствии С. и А. с целью кражи по предварительному сговору между собой путем взлома про-

никли в помещение поликлиники и похитили компьютеры. 

Квалифицируйте действия М.? 

 

18. Задача. Установлено, что И. и Р. находились в помещении животноводческой 

фермы, где распивали спиртное. Пришедший М. сделал И. замечание по поводу распития 

спиртного и предложил Р. покинуть помещение. В результате между М., с одной стороны, и 

Р. и И. - с другой, произошла ссора. Через некоторое время М. уснул на топчане, находив-

шемся в той же комнате, а Р. и И. договорились о его убийстве. 

Во исполнение задуманного Р. фонариком мобильного телефона осветил спавшего на 

топчане потерпевшего М., а И. из хранившегося в комнате гладкоствольного охотничьего 

ружья произвел с близкого расстояния выстрел в затылочную часть головы М. В результате 

огнестрельного ранения головы М. скончался на месте происшествия. 

Квалифицируйте действия И. и Р.? 

 

19. Задача. Петухов около часа ночи со двора частного дома Князева пытался похи-

тить принадлежащий Князеву мотоцикл ИЖ, но не смог завести его из-за неисправности. 

После этого, проникнув в дом Князева, Петухов похитил его имущество на сумму 2520 руб-

лей, причинив потерпевшему значительный ущерб, вышел из дома и за воротами был задер-

жан нарядом полиции с поличным. 

Квалифицируйте действия Петухова. 

 

20. Задача. Зайцев и лицо, скрывшееся от органов следствия, по предварительному 

сговору с целью завладения деньгами потерпевшего незаконно проникли в квартиру послед-

него, где лицо, скрывшееся от следствия, на глазах у Зайцева нанесло потерпевшему удары 

палкой по голове. В это время 3айцев завладел деньгами и имуществом потерпевшего. 

Квалифицируйте действия Зайцева? 

 

21. Задача. Ковалев в состоянии алкогольного опьянения после незначительного 

конфликта с Быконя взял двуствольное охотничье ружье и в темное время суток пришел к 

его дому. Увидев Быконя, стоявшего спиной к окну, он с целью убийства произвел в него два 

выстрела сквозь окно, после чего ушел домой. В результате выстрелов был причинен легкий 

вред здоровью Быконя и Зиноровой, которая находилась в доме вне пределов видимости Ко-

валева и пострадала в связи с рассеиванием дробовых зарядов, а также было повреждено ок-

но в доме, стоимость ремонта которого составила 4800 руб. 

Квалифицируйте действия Ковалева? 

 

22. Задача. Удачин со своим знакомым Пасечниковым, находясь в районе станции 

Орск, попросил Чернова, который управлял личной автомашиной, довезти их до площади 

Гагарина за плату. Чернов согласился. Когда они приехали в обусловленное место, Удачин, 

стремясь избежать оплаты за проезд, нанес Чернову несколько ударов нунчаками по голове, 

причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, от которого тот скончался на месте. После 
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этого Удачин завладел автомашиной Чернова, на которой приехал в пос. Круторожино г. Ор-

ска, где ее бросил, а сам скрылся. 

Квалифицируйте действия Удачина? 

 

23. Задача. Мельничук О. и Мельничук И., являющиеся родными братьями, соверши-

ли разбойные нападения 6 марта 2008 г. на гр-на Г., 27 марта 2008 г. на гр-на Ш., 6 апреля 

2008 г. на семью Г-вых. Готовясь к нападениям, они изготовили маски с прорезями для глаз, 

приобрели револьвер «Айсберг», являющийся ненарезным огнестрельным оружием, писто-

лет «Рек-Перфект», представляющий собой стандартное газошумовое оружие, и складной 

нож «бабочку», которые затем применяли при совершении указанных разбоев. Кроме этого 

они пытались вовлечь в совершение указанных преступлений других лиц, распределили 

между собой роли, обсуждали планы нападений на граждан и совершали эти нападения в те-

чение длительного времени. 

Квалифицируйте действия братьев Мельничук? 

 

24. Задачи. Воронин 17 августа 2008 г. в состоянии алкогольного опьянения в своей 

квартире ударил доской для разделки овощей по руке свою мать – Воронину, причинив ей 

вред здоровью средней тяжести. Он же 5 сентября 2008 г., 7 апреля 2009 г., 12 ноября 2009 г., 

24 февраля 2010 г. и 9 марта 2010 г. в нетрезвом состоянии систематически наносил матери 

побои, повлекшие легкий вред здоровью, причиняя ей этими действиями физические и пси-

хические страдания. 

Квалифицируйте действия Воронина? 

 

25. Задача. Вечером 14 марта 2000 г. Усманов, Горюнов, Парфенов и Шачнев встре-

тили ранее не знакомую П. и привезли ее в дом, где проживал Горюнов. Во время распития 

спиртного между П. и Горюновым возникла ссора. Горюнов нанес потерпевшей удар в голо-

ву, отчего она упала на диван, а сам сел ей на спину. Парфенов и Шачнев стали удерживать 

потерпевшую за руки и ноги, а Горюнов в это время душил П., пока не наступила ее смерть. 

После этого Горюнов и Шачнев совместно с Усмановым вывезли труп потерпевшей в лесо-

посадку. 

Квалифицируйте действия Усманова? 

 

26. Задача. Бессонов в ходе ссоры 8 февраля 1999 г. избил потерпевшего К., вслед-

ствие чего тот был лишен возможности совершать самостоятельные действия. Затем Бессо-

нов выволок потерпевшего на улицу и в 40-градусный мороз оставил лежать на снегу без 

верхней одежды. В результате потерпевший скончался от острой кровопотери. 

Квалифицируйте действия Бессонова. 

 

27. Задача. Между осужденным Бондаренко и потерпевшей возник спор о выборе ва-

риантов вложения денежных средств, накопленных за период их совместной жизни, и кон-

троля над ними, переросший в ссору, в процессе которой Бондаренко выстрелил из пистоле-

та в голову потерпевшей. 

Квалифицируйте действия Бондаренко? 

 

28. Задача. Установлено, что Карпеев и Павлов договорились о похищении продуктов 

и спиртного из магазина путем вооруженного нападения на продавца. С этой целью они во-

шли в магазин и, угрожая продавцу обрезом, завладели продуктами и спиртными напитками, 

после чего скрылись. 

Квалифицируйте действия Карпеева и Павлова? 

 

29. Задача. 23 ноября 2001 г. Тюрев и Герасименко сбили потерпевшего с ног и, 

удерживая его, стали обыскивать карманы и завладели пятисотрублевой купюрой. Он стал 
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оказывать сопротивление, но один из нападавших ударил его кулаком в лицо. В дальнейшем 

глаз у него затек, была рассечена бровь. 

Квалифицируйте действия Тюрева и Герасименко? 

 

30. Задача. Судом установлено, что И., увидев отсутствие крыши в одном из торго-

вых павильонов, встал на трубу отопления и снял куртки с вешалок. Когда И. отходил от па-

вильона, его заметил рабочий, который поинтересовался, чьи у него вещи. И. сказал, что ве-

щи не его, положил куртки на трубу и пошел к выходу. При выходе с рынка И. был задержан 

охранником, которому показал, где оставил куртки. 

Квалифицируйте действия И.? 

6. Разработчик: Галактионов С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного права и процесса 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 комплексной си-

стемы знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного функционирования кор-

порации в условиях интернационализации и глобализации экономических отношений, в том 

числе посредством своевременного выявления проблем, присущих корпоративным правоот-

ношениям и успешного их решения. 

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

- формирование способности компетентного использования на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации корпорации и управлении коллективом; 

- формирование навыков квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

корпоративных правоотношениях, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, связанных с деятельностью корпораций; 

- выработка готовности выполнять должностные обязанности по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере деятельности 

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), соот-

несенных 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 правовые 

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; 

- 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: 
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- анализировать и объективно оценивать конкретные ситуации, возникающие в связи 

с функционированием корпорации; 

- разрабатывать и оформлять локальные нормативно-правовые акты корпораций; 

- систематизировать и применять на практике теоретические знания, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины; 

- выявлять проблемы в функционировании корпорации и находить пути их решения; 

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 конституционно-

го права на Понятие, сущность и правовая природа корпорации, как субъекта гражданско-

правовых отношений 

2. Исторические аспекты становления и развития корпоративного права в России 

и за рубежом 

3. Правовой статус и функции уставного капитала корпорации. Проблемы фор-

мирования и распоряжения 

4. Компетенция органов корпорации, проблема взаимодействия 

5. Правовой статус и значение решения общего собрания участников: проблемы 

принятия и последствия признания решения недействительным 

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

ства; 

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 пред-

принимательской деятельности» является усвоение необходимого объема знаний о правовом 

регулировании деятельности субъектов предпринимательства, выработка навыков и умений 

в применении предпринимательского законодательства в условиях рыночных отношений и 

оказании юридической помощи хозяйствующим субъектам 

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

циального законодательства на основе их всестороннего изучения; 

- выработка юридического мышления, способствующего усвоению и развитию уме-

ний составления деловых бумаг, решения конкретных юридических казусов; 

- формирование умения систематизировать судебную практику и определять пути ре-

шения возникающих проблем. 

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), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

кающие на их основе предпринимательские правоотношения; 

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

всестороннего и тщательного анализа нормативной базы предпринимательского права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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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 предприниматель-

ского 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 предпри-

нимательского права; 

- давать юридические заключения и консультации в сфере предпринимательского 

права; 

- разрабатывать и правильно оформлять юридические документы в сфере предприни-

мательского права; 

владеть: 

- юридической терминологией предпринимательского права; 

- умением работы с различными правовыми актами; 

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

мательских правоотношений; 

- умением разрешения правовых проблем и коллизий на основании практической реа-

лизации 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, отграни-

чение от смежных видов деятельности 

2. Характеристика и содержание правоотношений в сфере предпринимательской 

деятельности, правовой статус субъектов 

3. Формы ведения предпринимательской деятельности 

4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

5. Обязательства в предпринимательском праве: основания возникновения и пре-

кращения 

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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