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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) программы магистратуры Уголовное 

право и уголовный процесс 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее – ОПОП ВО) подготовки магистра 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

программы магистратуры «Уголовное право и уголовный процесс» является комплексным 

методическим документом, разработанным и утвержденным Самарским филиалом Госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее - Филиал) с учетом 

потребностей общероссийского и регионального рынка труда на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрна-

уки РФ № 1451 от 25.11.2020 г. 

ОПОП ВО отражает компетентностно-квалификационную характеристику 

выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной 

итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты 

обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

содержит оценочные материалы, включает учебный план для направления подготовки, 

программы модулей и практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

25.11.2020 г. № 1451; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 694 «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части условий 

доступности государственных услуг для инвалидов»; 

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 885, Министерства просвеще-

ния РФ № 390 от 5 августа 2020 г. (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обуча-

ющихся»; 

- Устав МГПУ; 

- Положение о СФ МГПУ 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму магистратуры (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего профессиональ-

ного и высшего образования, дополнительного образования; научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов 

и органов прокуратуры; консультирования  

и представительства в гражданских делах; консультирования и представительства в уголов-

ных делах; консультирования и представительства в связи с трудовыми и экологическими 

спорами). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

нормотворческий; 

правоприменительный; 

экспертно-аналитический; 

консультационный; 

организационно-управленческий; 

педагогический; 

научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: профессиональное обучение, среднее профессиональное и 

высшее образование, дополнительное образование; научные исследования; деятельность 

органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирование и 

представительство в гражданских делах; разработка и реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1451 

от 25.11.2020 г., отсутствуют. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с типом професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

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

шение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11001
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11009
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экспертно-аналитическая деятельность: 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- составление юридических документов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль) программы магистратуры 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Миссия настоящей ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция», направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс» (уровень маги-

стратура) заключается в удовлетворении образовательных потребностей граждан, общества 

и государства в современном юридическом образовании, развитии единого образователь-

ного пространства в области юриспруденции, обеспечении рынка труда города Самары и 

Самарской области квалифицированными кадрами юристов для работы в государственных 

и муниципальных органах и учреждениях, для сферы бизнеса, общественных организаций, 

образовательных организаций. 

 

Цели ОПОП ВО: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования ма-

гистратура, реализуемая по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и про-

грамме подготовки «Уголовное право и уголовный процесс» имеет своей целью:  

- подготовку профессиональных юристов, деятельность которых направлена на реа-

лизацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества, 

готовых к решению современных правовых задач; 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций демократической творческой конкурентоспособной личности юриста в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция»; 

- развитие у обучающихся ценностных ориентаций юриста - уважение прав и свобод 

человека, готовность в своей профессиональной деятельности обеспечивать соблюдение и 

защиту прав человека, усвоение принципов и требований действующего права, убежденно-

сти в их необходимости и справедливости, готовности последовательно воплощать их в 

жизнь в процессе повседневной юридической деятельности; 

- повышение престижа юридического образования; 

- формирование установки на самообразование и самовоспитание; 

- распространение юридических знаний среди населения. 

- развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 
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- направленность на многоуровневую систему образования; 

- выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

- изменение социальных и ролевых функций преподавателя и обучающихся при ком-

петентностном подходе; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные зна-

ния с практическими навыками по направлению подготовки; 

- переход к использованию рейтинговой системы для оценки уровня компетенций; 

- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и соци-

альной деятельности; 

международное сотрудничество по направлению подготовки. 

 

Задачи ОПОП ВО по подготовке магистров: 

- овладеть системой знаний в области методологического и профессионального 

цикла; 

- регламентировать последовательность и модульность формирования универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана; 

- выявить наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся Фили-

ала при освоении ОПОП ВО; 

- обеспечить информационное и учебно-методическое сопровождение образователь-

ного процесса; 

- определить цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, их место в струк-

туре ОПОП ВО по направлению подготовки; 

- регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и самосто-

ятельной работы обучающихся, качества ее результатов; 

- установить регламент современной информационной образовательной Филиала, не-

обходимой для активизации участия обучающихся в компетентностно-ориентированном об-

разовании. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО 

 

- Магистр. 

 

3.3. Объем программы магистратуры 

 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

 

Очная. 

 

3.5. Срок получения образования 

 

– 2 года при очной форме обучения. 

 

3.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (диплом 

бакалавра или диплом специалиста). Прием на обучение по программе проводится по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых СФ МГПУ самостоятельно. 
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Абитуриент должен сдать профильный экзамен по дисциплине «Теория государства 

и права». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП ВО, обеспечива-

емым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетен-

ции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1.  

Знает основы права и за-

коны, лежащие в основе 

профессиональной деятель-

ности. 

УК-1.2. 

Оценивает социальную зна-

чимость своей профессии, 

возможные коррупционные 

риски.  

УК-1.3. 

Уважительно относится к 

праву и закону. 

УК-1.4. 

Владеет основами профес-

сиональной деятельности 

УК-1.5. 

Владеет репродуктивными и 

творческими способами по-

знавательной деятельности 

в качестве основы индиви-

дуального стиля будущей 

профессии. 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирает оптимальные спо-

собы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм. Определяет ожидае-

мые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.2. 
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Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ 

ее решения. 

УК-2.3. 

Качественно решает кон-

кретные задачи (исследова-

ния, проекта, деятельности) 

за установленное время. 

УК-2.4. 

Публично представляет ре-

зультаты решения задач ис-

следования, проекта, дея-

тельности. 

Командная работа и лидер-

ство  

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде. 

УК-3.2. 

Различает особенности по-

ведения разных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятель-

ности. 

УК-3.3. 

Способен устанавливать 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.). 

УК-3.4. 

Понимает результаты (по-

следствия) личных действий 

и планирует последователь-

ность шагов для достиже-

ния заданного результата. 

УК-3.5. 

Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, зна-

ниями и опытом, в презен-

тации результатов работы в 

команде. 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

УК-4.1. 

Выбирает на государствен-

ном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

11 

 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

общения, вербальные и не-

вербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

УК-4.2. 

Использует информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при поиске не-

обходимой информации в 

процессе решения различ-

ных коммуникативных за-

дач, в том числе на ино-

странном (-ых) языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности сти-

листики официальных и не-

официальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции, в 

том числе на иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и 

культурно осуществлять де-

ловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах, в 

том числе на иностранном (-

ых) языках. 

Межкультурное взаимодей-

ствие  

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1. 

Осуществляет поиск и ис-

пользует информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных соци-

альных групп для самораз-

вития и взаимодействия с 

другими коммуникантами. 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных истори-

ческих деятелей) в контек-

сте мировой истории и 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 
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задач образования), вклю-

чая мировые религии, фило-

софские и этические учения. 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и кон-

структивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их 

социокультурных особенно-

стей в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение)  

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приори-

теты собственной деятель-

ности и способы ее совер-

шенствования на основе са-

мооценки 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, психофизио-

логических, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения по-

рученной работы. 

УК-6.2. 

Понимает важность плани-

рования перспективных це-

лей деятельности с учетом 

условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов 

карьерного роста, времен-

ной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной 

перспективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает эф-

фективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

задач. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предо-

ставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и умений. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

общепрофессиональной 

 компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анализи-

ровать нестандартные ситу-

ации правоприменительной 

практики и предлагать оп-

тимальные варианты их ре-

шения 

ОПК-1.1. 

Знает основные конструк-

ции, понятия и категории 

институтов современного 

уголовного права и про-

цесса, а также основы меж-

дународно-правового регу-

лирования сферы уголовно-

правовых отношений. 

ОПК-1.2. 

Умеет формировать соб-

ственное представление об 

особенностях правового ре-

гулирования уголовно-пра-

вовых и уголовно-процессу-

альных отношений. 

ОПК-1.3.  

Применяет знания в области 

уголовного и уголовно-про-

цессуального права. 

ОПК-1.4. 

Владеет юридической тер-

минологией в сфере уголов-

ного и уголовно-процессу-

ального права, а также 

навыками работы с норма-

тивными правовыми актами 

в области уголовного и уго-

ловно-процессуального 

права. 

Юридическая экспертиза ОПК-2. Способен самостоя-

тельно готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу нор-

мативных (индивидуаль-

ных) правовых актов 

ОПК-2.1. 

Знает приемы и порядок 

проведения юридической 

экспертизы. 

ОПК-2.2. 

Умеет проводить юридиче-

скую экспертизу норматив-

ных правовых актов. 

ОПК-2.3. 

Владеет приемами и спосо-

бами проведения юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых ак-

тов. 
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Толкование права ОПК-3. Способен квалифи-

цированно толковать пра-

вовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробе-

лов и коллизий норм прав 

ОПК-3.1. 

Знает приемы толкования 

различных правовых актов. 

ОПК-3.2. 

Умеет толковать правовые 

акты. 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками и спосо-

бами толкования правовых 

актов. 

Юридическая аргументация ОПК-4. Способен пись-

менно и устно аргументи-

ровать правовую позицию 

по делу, в том числе в со-

стязательных процессах 

ОПК-4.1. 

Знает основные законода-

тельные документы и нор-

мативные акты, регламенти-

рующие деятельность пре-

подавателя вуза; цели и спе-

цифику деятельности, функ-

ции преподавателя вуза как 

субъекта образовательного 

процесса; возрастные, соци-

альные и психологические 

особенности обучающегося 

вуза; основные понятия, 

сущность процессов воспи-

тания и обучения в вузе; ос-

новы дидактики вуза (цели, 

содержание, формы, ме-

тоды, средства, технологии 

и принципы обучения); ос-

новы психологии   педагоги-

ческого воздействия, при-

емы и технику управления   

обучающимися в процессе 

обучения; технологии про-

ектирования учебного 

курса, подготовки и прове-

дения различных видов 

учебных занятий. 

ОПК-4.2. 

Применяет на учебных за-

нятиях в вузе прогрессив-

ные методы преподавания. 

ОПК-4.3. 

Осуществляет руководство      

различными видами учеб-

ной деятельности обучаю-

щихся на аудиторных и вне-

аудиторных занятиях. 

ОПК-4.4. 

Умеет проектировать учеб-

ный курс, основные виды 
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учебных занятий (лекция, 

семинар). 

ОПК-4.5. 

Использует на практике   со-

временные виды и формы 

контроля   знаний обучаю-

щихся. 

ОПК-4.6. 

Владеет навыками исполь-

зования методик професси-

ональной рефлексии, а 

также навыками работы с 

педагогическими источни-

ками информации. 

Юридическое письмо ОПК-5. Способен самостоя-

тельно составлять юриди-

ческие документы и разра-

батывать проекты норма-

тивных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. 

Знает основные понятия 

уголовного и уголовно-про-

цессуального права (объект 

преступления, объективная 

сторона преступления, 

субъект преступления, 

субъективная сторона пре-

ступления, доказывание и 

т.п.); основные концепту-

альные подходы по спор-

ным вопросам (квалифика-

ция множественности пре-

ступлений, относимость до-

казательств и т.д.); положе-

ния нормативных актов в 

сфере уголовного и уго-

ловно-процессуального 

права (прежде всего, УК 

РФ и УПК РФ); основопо-

лагающие разъяснения выс-

ших судебных инстанций в 

сфере уголовного права и 

процесса. 

ОПК-5.2. 

Умеет отграничивать уго-

ловно-правовые и уго-

ловно-процессуальные пра-

воотношения от иных пра-

вовых связей. 

ОПК-5.3. 

Применяет установленные 

уголовным и уголовно-про-

цессуальным законодатель-

ством положения и кон-

струкции. 

ОПК-5.4. 
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Юридически правильно 

квалифицирует обще-

ственно опасные деяния. 

ОПК-5.5. 

Умеет устанавливать факты 

преступлений, определять 

меры ответственности; 

предпринимать необходи-

мые меры к восстановле-

нию нарушенных прав; да-

вать заключения и консуль-

тации по вопросам приме-

нения уголовного законода-

тельства. 

ОПК-5.6. 

Составляет уголовно-про-

цессуальные документы. 

ОПК-5.7. 

Владеет методами разра-

ботки нормативных право-

вых актов в соответствии с 

профилем своей професси-

ональной деятельности; 

знаниями причин, условий 

и тенденций изменения 

правовой доктрины и зако-

нодательства в сфере регу-

лирования уголовно-право-

вых и уголовно-процессу-

альных отношений. 

Профессиональная этика ОПК-6. Способен обеспе-

чивать соблюдение принци-

пов этики юриста, в том 

числе принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупцион-

ных (иных) правонаруше-

ний 

ОПК-6.1. 

Знает цели и задачи различ-

ных дисциплин; характер 

соотношения морали и 

права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ОПК-6.2. 

Умеет правильно использо-

вать юридическую и этиче-

скую терминологию. 

ОПК-6.3.  

Определяет специфику эти-

ческой основы конкретных 

видов юридической дея-

тельности. 

ОПК-6.4. 

Использует полученные 

теоретические знания в 

научной и практической де-

ятельности. 

ОПК-6.5. 
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Владеет навыками этикет-

ного поведения в коллек-

тиве; системой представле-

ний об основных этических 

нормах в юридической дея-

тельности. 

Информационные техноло-

гии 

ОПК-7. Способен приме-

нять информационные тех-

нологии и использовать 

правовые базы данных для 

решения задач профессио-

нальной деятельности с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-7.1. 

Знает современные инфор-

мационные технологии и 

правовые базы данных для 

решения задач профессио-

нальной деятельности с уче-

том требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-7.2. 

Выбирает современные ин-

формационные технологии 

для решения задач профес-

сиональной деятельности и 

использовать правовые 

базы данных для решения 

задач профессиональной де-

ятельности с учетом требо-

ваний информационной без-

опасности. 

ОПК-7.3. 

Применяет и использует со-

временные информацион-

ные технологии и правовые 

базы данных для решения 

задач профессиональной де-

ятельности с учетом требо-

ваний информационной без-

опасности. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

Профессиональные компетенции определяются СФ МГПУ на основе анализа требо-

ваний к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими ра-

ботодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпуск-

ники, иных источников. 

 

Задача ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

индикатора  

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 
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Подготовка нор-

мативных право-

вых актов 

разработка и реа-

лизация правовых 

норм 

ПК-1 Способен 

разрабатывать нор-

мативные правовые 

акты 

ПК 1.1. Знает подходы и 

способы участия в разра-

ботке нормативно-право-

вых актов. 

ПК 1.2. Умеет разрабаты-

вать нормативно-право-

вые акты. 

ПК 1.3. Владеет прие-

мами разработки норма-

тивно-правовых актов. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обоснование и 

принятие в преде-

лах должностных 

обязанностей ре-

шений, а также со-

вершение дей-

ствий, связанных 

с реализацией 

правовых норм 

разработка и реа-

лизация правовых 

норм 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Знает приемы и 

способы применения нор-

мативных правовых ак-

тов. 

ПК 2.2. Умеет реализовы-

вать нормы материаль-

ного и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 2.3. Владеет навы-

ками, приемами и спосо-

бами реализация матери-

ального и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Осуществление 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых ак-

тов 

обеспечение за-

конности и пра-

вопорядка 

ПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

ПК 3.1. Знает актуальные 

проблемы уголовно-пра-

вового и процессуального 

регулирования; правовые 

позиции высших судеб-

ных органов по уголовно-

правовым и уголовно-

процессуальным вопро-

сам. 

ПК 3.2. Выявляет и 

анализирует проблемы 

правового регулирования 

уголовно-правовых 

правоотношений. 

ПК 3.3. Дает оценку 

проектам нормативных 

актов. 

ПК 3.4. Умеет толковать 

нормы уголовного и 

уголовно-

процессуального права. 

ПК 3.5. Анализирует 

локальные акты, 
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обобщает судебную 

практику. 

ПК 3.6. Владеет юридиче-

ской терминологией в 

сфере уголовного права и 

уголовно-процессуаль-

ного права; навыками ра-

боты с уголовным и уго-

ловно-процессуальным 

законодательством, су-

дебной практикой, ло-

кальными актами; навы-

ками проведения право-

вой экспертизы норма-

тивных правовых актов, 

регулирующих уголовно-

правовые отношения в 

Российской Федерации; 

навыками поиска научной 

(специальной) литера-

туры, необходимой для 

решения теоретических и 

практических вопросов. 

Осуществление 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых ак-

тов 

обеспечение за-

конности и пра-

вопорядка 

ПК- 4 Готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, гос-

ударства 

ПК 4.1. Знает основные 

понятия уголовного 

права; основные концеп-

туальные подходы по 

спорным уголовно-право-

вым и процессуальным 

вопросам (оценка доказа-

тельств, условия право-

мерности необходимой 

обороны и т.д.); положе-

ния нормативных актов в 

сфере уголовного и уго-

ловно-процессуального 

права; основополагаю-

щие разъяснения высших 

судебных инстанций в 

сфере уголовного и уго-

ловно-процессуального 

права. 

ПК 4.2. Умеет отграничи-

вать уголовно-правовые 

отношения от иных пра-

вовых связей. 

ПК 4.4. Применяет уста-

новленные уголовным и 

уголовно-процессуаль-

ным законодательством 

положения и конструк-

ции. 
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ПК 4.5. Юридически пра-

вильно квалифицирует 

общественно опасные де-

яния. 

ПК 4.6. Устанавливает 

факты преступлений, 

определяет меры ответ-

ственности. 

ПК 4.7.Предпринимает 

необходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав.  

ПК 4.8. Составляет уго-

ловно-процессуальные 

документы. 

ПК 4.9. Осуществляет 

профессиональную дея-

тельность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК 4.10. Понимает при-

чины, условия и тенден-

ции изменения правовой 

доктрины и законода-

тельства в сфере регули-

рования уголовных и уго-

ловно-процессуальных 

отношений. 

ПК 4.11. Принимает уча-

стие в проведении юри-

дической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Осуществление 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых ак-

тов 

обеспечение за-

конности и пра-

вопорядка 

ПК- 5 Способен 

выявлять, пресе-

кать, раскрывать и 

расследовать пра-

вонарушения и 

преступления 

ПК 5.1. Знает способы, 

приемы и методику выяв-

ления, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ПК 5.2. Умеет выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния  

ПК 5.3. Владеет навы-

ками, способами и прие-

мами выявления, пресе-

чения, раскрытия и рас-

следования преступлений 

и иных правонарушений. 
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Осуществление 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых ак-

тов 

обеспечение за-

конности и пра-

вопорядка 

ПК-6 Способен 

осуществлять пре-

дупреждение пра-

вонарушений, вы-

являть и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

их совершению 

ПК 6.1. Знает методы, 

способы и приемы преду-

преждения правонаруше-

ний. 

ПК 6.2. Умеет предупре-

ждать правонарушения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их совер-

шению. 

ПК 6.3. Владеет  навы-

ками предупреждения 

правонарушений, выявле-

ния и устранения причин 

и условий, способствую-

щих совершению право-

нарушений. 

Осуществление 

правовой экспер-

тизы норматив-

ных правовых ак-

тов 

обеспечение за-

конности и пра-

вопорядка 

ПК-7 Способен вы-

являть, давать 

оценку и содей-

ствовать пресече-

нию коррупцион-

ного поведения 

ПК 7.1. Знает о недопу-

стимости коррупцион-

ного поведения и необхо-

димости содействия его 

пресечению. 

ПК 7.2. Умеет выявлять и 

давать оценку коррупци-

онному поведению, со-

действовать его пресече-

нию. 

ПК 7.3. Владеет навы-

ками и приемами выявле-

ния и оценки коррупци-

онного поведения, спосо-

бами его пресечения. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

Оказание юриди-

ческой помощи, 

консультирование 

по вопросам 

права; составле-

ние юридических 

документов 

консультирова-

ние по уголов-

ным делам 

ПК-8 Способен 

принимать участие 

в проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов нор-

мативных право-

вых актов, в том 

числе в целях выяв-

ления в них поло-

жений, способству-

ющих созданию 

условий для прояв-

ления коррупции, 

давать квалифици-

рованные юридиче-

ские заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

ПК 8.1. Знает основные 

конструкции, понятия и 

категории институтов со-

временного уголовного 

права; понятия и основ-

ные теоретические поло-

жения науки уголовного 

права и уголовного про-

цесса; актуальные про-

блемы уголовно-право-

вого регулирования; пра-

вовые позиции высших 

судебных органов по уго-

ловно-правовым и уго-

ловно-процессуальным 

вопросам. 

ПК 8.2. Выявляет и 

анализирует проблемы 

правового регулирования 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

22 

 

юридической дея-

тельности 

уголовных 

правоотношений.     

ПК 8.3. Дает оценку 

проектам нормативных 

актов. 

ПК 8.4. Умеет толковать 

нормы уголовного и 

уголовно-

процессуального права; 

анализировать локальные 

акты, обобщать судебную 

практику. 

ПК 8.5. Дает 

обоснованные 

юридические заключения 

и консультации по 

уголовно-правовым и 

уголовно-

процессуальным 

вопросам. 

ПК 8.6. Правильно со-

ставляет и оформляет 

уголовно-процессуаль-

ные документы. 

ПК 8.7. Владеет юридиче-

ской терминологией в 

сфере уголовного права и 

процесса;  навыками ра-

боты с уголовным и уго-

ловно-процессуальным 

законодательством, су-

дебной практикой, ло-

кальными актами;  навы-

ками проведения право-

вой экспертизы норма-

тивных правовых актов, 

регулирующих уголовно-

правовые и уголовно-про-

цессуальные отношения в 

Российской Федерации; 

навыками составления и 

оформления уголовно-

процессуальных доку-

ментов; навыками поиска 

научной (специальной) 

литературы, необходимой 

для решения теоретиче-

ских и практических во-

просов. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Осуществление 

организационно-

управленческих 

функций 

деятельность ор-

ганов публичной 

власти, в том 

числе судов и ор-

ганов прокура-

туры 

ПК-9 Способен 

принимать опти-

мальные управлен-

ческие решения 

ПК 9.1. Знает основы и 

методы, используемые в 

процессе управления. 

ПК 9.2. Использует в про-

фессиональной деятель-

ности положения научной 

организации труда. 

ПК 9.3. Владеет практиче-

скими навыками по осу-

ществлению информаци-

онного обеспечения 

управленческой деятель-

ности. 

Осуществление 

организационно-

управленческих 

функций 

деятельность ор-

ганов публичной 

власти, в том 

числе судов и ор-

ганов прокура-

туры 

ПК-10 Способен 

воспринимать, ана-

лизировать и реа-

лизовывать управ-

ленческие иннова-

ции в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК 10.1. Знает принципы 

организации групповой и 

коллективной деятельно-

сти. 

ПК 10.2. Умеет работать в 

трудовом коллективе, ру-

ководствуясь общими це-

лями. 

ПК 10.3. Владеет иннова-

ционными навыками ор-

ганизации деятельности в 

коллективе для достиже-

ния профессиональных 

целей. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение науч-

ных исследований 

по правовым про-

блемам; участие в 

проведении науч-

ных исследований 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

научные исследо-

вания 

ПК-11 Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в об-

ласти права 

ПК 11.1. Знает место и 

значение научно-исследо-

вательской работы в обла-

сти права и управления 

научно-исследователь-

ским коллективом. 

ПК 11.2. Применяет на 

практике методику орга-

низации процесса науч-

ных исследований в обла-

сти права. 

ПК 11.3. Владеет методи-

кой организации процесса 

научно-исследователь-

ской работы в области 

права и управления 

научно-исследователь-

ским коллективом. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

юридических дис-

циплин 

профессиональ-

ное обучение, 

среднее профес-

сиональное и 

ПК-12 Способен 

преподавать юри-

дические дисци-

плины на высоком 

ПК 12.1. Знает основные 

научные методы и прин-

ципы самообразования; 
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высшее образова-

ние, дополни-

тельное образова-

ние 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

процесс получения ин-

формации, необходимой 

для повышения самообра-

зования; способы интер-

претации основных поня-

тий гуманитарных наук в 

целях организации иссле-

довательских работ; связь 

научной и преподаватель-

ской деятельности. 

ПК 12.2. Дополняет стан-

дартные методы и сред-

ства познания инноваци-

онными подходами. 

ПК 12.3. Использует со-

циальные стратегии, под-

ходящие для достижения 

коммуникационных це-

лей в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

ПК 12.4. Выбирает ме-

тоды исследования. 

ПК 12.5. Интерпретирует  

данные, сведения и факты 

в соответствии с постав-

ленными целями исследо-

вания. 

ПК 12.6. Владеет навы-

ками инновационных 

форм проведения заня-

тий; способностью отби-

рать  и систематизировать 

данные, сведения и факты 

в соответствии с постав-

ленными целями исследо-

вания; способностью за-

щищать свою научную 

позицию; навыками напи-

сания, оформления и пре-

зентации научных работ. 

Преподавание 

юридических дис-

циплин 

профессиональ-

ное обучение, 

среднее профес-

сиональное и 

высшее образова-

ние, дополни-

тельное образова-

ние 

ПК-13 Способен 

управлять самосто-

ятельной работой 

обучающихся 

ПК 13.1. Знает основные 

научные методы и прин-

ципы самообразования; 

процесс получения ин-

формации, необходимой 

для повышения самообра-

зования; способы интер-

претировать основные по-

нятия гуманитарных наук 

в целях организации ис-

следовательских работ; 
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связь научной и препода-

вательской деятельности. 

ПК 13.2. Дополняет стан-

дартные методы и сред-

ства познания инноваци-

онными подходами. 

ПК 13.3. Использует со-

циальные стратегии, под-

ходящие для достижения 

коммуникационных це-

лей в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

ПК 13.4. Выбирает ме-

тоды исследования. 

ПК 13.5. Интерпретирует  

данные, сведения и факты 

в соответствии с постав-

ленными целями исследо-

вания. 

ПК 13.6. Владеет навы-

ками инновационных 

форм проведения заня-

тий; способностью отби-

рать  и систематизировать 

данные, сведения и факты 

в соответствии с постав-

ленными целями исследо-

вания; способностью за-

щищать свою научную 

позицию; навыками напи-

сания, оформления и пре-

зентации научных работ. 

Преподавание 

юридических дис-

циплин 

профессиональ-

ное обучение, 

среднее профес-

сиональное и 

высшее образова-

ние, дополни-

тельное образова-

ние 

ПК-14 Способен 

организовывать и 

проводить педаго-

гические исследо-

вания 

ПК 14.1. Знает основные 

концепции курса, к кото-

рым относятся: норматив-

ные правовые акты, регу-

лирующие отношения в 

сфере образования; пред-

мет, цели и задачи право-

вого регулирования отно-

шений в сфере образова-

ния; структура системы 

образования. 

ПК 14.2. Применяет полу-

ченные знания для ис-

пользования в процессе 

правотворчества и 

научно- исследователь-

ской работы. 

ПК 14.3. Умеет грамотно 

толковать положения 
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нормативных правовых 

актов. 

ПК 14.4. Владеет методи-

кой самостоятельного 

изучения и анализа норм 

федерального законода-

тельства и иных норма-

тивных правовых актов в 

сфере образования. 

Осуществление 

правового воспи-

тания 

профессиональ-

ное обучение, 

среднее профес-

сиональное и 

высшее образова-

ние, дополни-

тельное образова-

ние 

ПК-15 Способен 

эффективно осу-

ществлять право-

вое воспитание 

ПК 15.1. Знает федеральные 

законы, в соответствии с кото-

рыми принимаются решения и 

совершаются юридические 

действия; основные тенденции 

практики применения законо-

дательства. 

ПК 15.2. Принимает участие в 

проведении юридической экс-

пертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для прояв-

ления коррупции. 

ПК 15.3. Умеет толковать раз-

личные правовые акты. 

ПК 15.4. Дает квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической дея-

тельности. 

ПК 15.5. Юридически пра-

вильно квалифицирует факты 

и обстоятельства. 

ПК 15.6. Владеет навыками 

подготовки юридических доку-

ментов. 

 

Обучающимся предложено на выбор освоение двух факультативных дисциплин (Ак-

туальные проблемы корпоративного права и Особенности правового регулирования пред-

принимательской деятельности), результатом их освоения является формирование допол-

нительных профессиональных компетенций:  

ДПК-1 способен свободно оперировать терминологической базой корпоративного 

права; 

ДПК-2 способен квалифицировано анализировать, толковать и применять правовые 

нормы, регулирующие сферу корпоративных отношений. 

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. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРО-

ГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
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5.1. ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направ-

ленность (профиль) программы магистратуры Уголовное право и уголовный про-

цесс 

 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

 

Б1.О.01 Методологический 1 13     9 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-6 

Б1.О.01.01 
История политических 

и правовых учений 
 3   3 

УК-5; 

ОПК-1 

Б1.О.01.02 Философия права 1    3 
УК-1; 

ОПК-6 

Б1.О.01.03 
История и методология 

юридической науки 
 1   3 

УК-2; 

ОПК-5 

Б1.О.02 Профессиональный 123 1123  3 21 

УК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-3 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б1.О.02.01 
Сравнительное право-

ведение 
 3   3 

ОПК-4; 

ПК-11; 

ПК-15 

Б1.О.02.02 
Актуальные проблемы 

уголовного права 
1    3 

ОПК-2; 

ПК-10; 

ПК-14  

Б1.О.02.03 

Правовая реформа со-

временной России: 

итоги и перспективы 

 1   3 

ОПК-7; 

ПК-2; 

ПК-8 

Б1.О.02.04 

Актуальные вопросы 

назначения наказания и 

применения иных мер 

уголовно-правового 

воздействия 

 2   2 

УК-4; 

ОПК-2; 

ПК-9 
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Б1.О.02.05 

Особенности квалифи-

кации преступлений 

против личности 

 1   3 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-9 

Б1.О.02.06 

Проблемы освобожде-

ния от уголовной ответ-

ственности и наказания 

3   3 3 

ОПК-3; 

ПК-9; 

ПК-13 

Б1.О.02.07 

Особенности правового 

статуса участника уго-

ловного судопроизвод-

ства 

2    4 

ОПК-7; 

ПК-3; 

ПК-15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    30 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.01 
Профессиональная 

этика юристов 
 1     2 

УК-3; 

ПК-7 

Б1.В.02 

Проблемы квалифика-

ции преступлений про-

тив собственности 

3      3 

УК-6; 

ПК-2; 

ПК-9 

Б1.В.03 

Проблемы ответствен-

ности за служебные 

преступления 

  1     3 

УК-4; 

ПК-8; 

ПК-9 

Б1.В.04 

Проблемы совершен-

ствования форм досу-

дебного производства 

2      4 

УК-1; 

ПК-10; 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.1 
  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы 
  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Психологические ас-

пекты преподаватель-

ской деятельности в 

высшей школе 

  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 
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Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.2 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.02

.01 

Проблемы исполнения 

уголовных наказаний 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.02

.02 

Криминальная викти-

мология 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.3 
  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Уголовное право зару-

бежных стран 
  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Уголовно-правовое 

противодействие неза-

конному обороту нарко-

тических средств 

  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.4 
  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Детерминация отдель-

ных видов преступле-

ний 

  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Проблемы теории и 

практики квалифика-

ции преступлений 

  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.5 
  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.05

.01 

Информация и инфор-

матизация в законода-

тельных актах РФ 

  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Квалификация преступ-

лений против обще-

ственной безопасности 

  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.6 
  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Преступность несовер-

шеннолетних 
  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06

.02 

Актуальные проблемы 

судебного разбиратель-

ства по уголовным де-

лам 

  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.7 
  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

30 

 

Б1.В.ДВ.07

.01 

Основные проблемы 

учений о преступлении 
  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Субъект преступления: 

уголовно-правовой, 

уголовно-исполнитель-

ный и криминологиче-

ские аспекты 

  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

Компе-

тенции 

Блок 2. Практика 4 1 3  54 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Обязательная часть 4  3  45 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 
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ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б2.О.01(Н) 

Производственная 

практика: научно-ис-

следовательская работа 

4      33 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б2.О.02(Пд

) 

Производственная 

практика: преддиплом-

ная практика 

   3   12 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 
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ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1   9 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-14 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 

научно-исследователь-

ская работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследователь-

ской работы) 

  1     9 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-14 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

Компе-

тенции 

Блок 3.Государственная итоговая 

аттестация 
4    6 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
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ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

4    3 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б3.02(Д) 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

    3 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 
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УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

ФТД. Факультативные дисци-

плины 
    4 

ДПК 1; 

ДПК 2; 

ДПК 3; 

ДПК 4 

ФТД.01 
Актуальные проблемы 

корпоративного права 
    2 

ДПК 1; 

ДПК 2 

ФТД.02 

Особенности правового 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности 

    2 
ДПК 3; 

ДПК 4 

 

5.2. Типы практик 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики).  

Тип учебной практики: 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследо-

вательской работы). 

Типы производственной практики: 

–  преддипломная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный про-

цесс на срок обучения 2 года. В нем указывается перечень дисциплин (модулей); практик, 
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аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, факуль-

тативов с указанием их объема в ЗЕТ, последовательности и распределения по периодам 

обучения. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик составляет 120 зачетных единиц 

(одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной работы студента). 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция представлен 

учебный план обязательной части для профилей подготовки образовательной программы с 

указанием примерных наименований модулей ОПОП ВО, рекомендуемой трудоемкости 

каждого модуля, рекомендуемого объема обязательной части модулей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, устанавливается об-

разовательной организацией. Она дополняет обязательную часть при формировании уста-

новленных индикаторов компетенций. 

При проектировании учебного плана используется модульная структура.  

При разработке учебного плана выполнены требования:  

- зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам;  

- максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 60 акаде-

мических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы 

по освоению ОПОП;  

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю составляет не более 

12 академических часов;  

- трудоемкость учебных дисциплин: без экзамена – 3 и менее з.е., от 3 з.е. и более – 

экзамен;  

- количество экзаменов и зачетов в год – не более 26, зачётов – не более 14.  

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Блок 2 «Практики», включающий 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к обязатель-

ной части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации. 

В обязательной части Блока 1 учебного плана указывается перечень базовых дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО в объёме 30 з.е. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана, сформирован перечень 

и последовательность дисциплин (модулей) с учётом особенностей данной ОПОП, который 

включает обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. На эту часть Блока 1 учеб-

ного плана отведено 30 з.е.   

На практики (Блок 2) отведено 45 з.е. в обязательной части и 9 з.е. в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (всего 54), что соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.   

На государственную итоговую аттестацию отведено 6 з.е.  

Предлагаются факультативы, трудоёмкостью 4 з.е.   
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Учебный график 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой ат-

тестации и каникул обучающихся. 
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5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Модуль 1 «Методологический» Б1.О.01  

Характеристика модуля: 

Изучение методологических гуманитарных дисциплин («История политических и 

правовых учений», «Философия права», «История и методология юридической науки») яв-

ляется общепринятым в мировой практике способом формирования самосознания специа-

листов высшей квалификации в сфере юридического образования. Формирование целост-

ного мировоззрения специалиста в сфере юридического образования возможно в результате 

усвоения современных достижений методологии права. Назначение модуля «Методологи-

ческий» состоит в том, чтобы ввести обучающихся в круг философских, исторических, ме-

тодологических проблем современности, познакомить их с достижениями теоретического 

мышления в познании закономерностей бытия человека и общества. Теоретико-методоло-

гические знания, накопленные в данных областях, составляют фундамент существующей 

стратегии юридического образования.  

Цель модуля 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций:  

Универсальных: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие). 

Общепрофессиональных: 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать про-

екты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо); 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

(ОПК-6. Профессиональная этика). 

Образовательные технологии 

В образовательном процессе применяются современное традиционное обучение 

(лекционно-семинарская-зачетная система), активные методы обучения, методы проблем-

ного и проектного обучения, личностно-ориентированные технологии, технологии индиви-

дуализации обучения. Задания для самостоятельной работы предусматривают решение 

учебных кейсов, ситуационных задач. 

Структура модуля 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

 

Б1.О.01 Методологический 1 13     9 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-6 
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Б1.О.01.01 
История политических 

и правовых учений 
 3   3 

УК-5; 

ОПК-1 

Б1.О.01.02 Философия права 1    3 
УК-1; 

ОПК-6 

Б1.О.01.03 
История и методология 

юридической науки 
 1   3 

УК-2; 

ОПК-5 

 

Аннотация дисциплины Б1.О.01.01 «История политических и правовых учений» 

 

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

ческих и правовых учений» призван познакомить обучающихся магистратуры с историей 

развития политической мысли, сформировать понимание закономерностей процесса эво-

люции общественно-политических институтов. Курс также предполагает усвоение студен-

тами логики и мировоззренческих особенностей основных учений, образующих классиче-

скую 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; 

- демонстрация логики формирования и функционирования однотипных теорий в рамках 

определенной исторической эпохи;  

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

ческих 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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к обязательной части 

методологического модуля дисциплин (Б1.О.01).  

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития общественно-политических институтов. 

уметь: 

- правильно использовать юридическую и философскую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

-использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития госу-

дарства и права; 

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

сов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

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

2. Политическая мысль Древнего Востока. 

3. Политико-правовая мысль Древней Греции. 

4. Политико-правовые идеи в Древнем Риме. 

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

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

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

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

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

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

XIX в. 

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

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

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

6. Разработчик – Баринова Екатерина Петровна, доктор исторических наук, профессор, 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.О.01.02 «Философия права» 

 

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

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

ных признаков и критериев права, единства и различий права и закона, философских корней 

правовых взглядов; анализ системообразующих элементов правового бытия (правовой 

жизни); раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, детерминационных 

и функциональных закономерностей – всеобщих взаимодействий правового бытия; объяс-

нение путей познания правовых ценностей и обучение научным методам познания права. 

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

Дисциплина «Философия права» относится к обязательной части методологиче-

ского модуля дисциплин (Б1.О.01). Она является логическим продолжением и развитием 

теории государства и права. Поэтому обучающийся должен знать и понимать понятия и 

категории этой науки. Философия права тесно связана с историей и методологией юриди-

ческой науки. Параллельное изучение этих дисциплин формирует системное, на основе ис-

торической преемственности понимание права, государства, общества, личности и их вза-

имодействия. В этом процессе важную роль играет сравнительное правоведение и история 

политических и правовых учений, а также актуальные проблемы права. Они дополняют 

друг друга, позволяют усилить системное понимание и видение ценности современного 

права, практики его реализации в условиях модернизации. 

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое 

мышление); 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе прини-

мать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонару-

шений (ОПК-6. Профессиональная этика). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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 содержание основных философско-правовых концептов современности; 

 основные тенденции развития современного юридического знания и философии 

права; 

 факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, обще-

ственного 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 коллектив-

ной работы и руководства трудовым коллективом; 

Уметь:  

 выявлять закономерности и динамику развития государства и права в современных 

условиях; 

 связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения обще-

ственных 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 юридической 

техники; 

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

педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; 

Владеть: 

 анализом определяющих тенденций государственно-правового развития общества; 

 раскрывать  взаимосвязь  социальных условий развития права и государства в раз-

ные эпохи; 

 умением сравнения  зарубежного и национального права; 

 применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе за-

конотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

 анализом основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами и спо-

собами создания, интерпретации и реализации правовых актов; 

 применением приемов и методов аналитической и научно-исследовательской ра-

боты 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 Деми-

дов Александр Николаевич. 

 

Аннотация дисциплины Б1.О.01.03 «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; особен-

ностей возникновения и основные этапы развития зарубежной и отечественной юриспру-

денции; актуальных проблем методологии юридической науки. 
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Изучение «История и методология юридической науки» в значительной мере спо-

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

лучшего понимания и совершенствования собственного национального права; оно весьма 

значимо для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм отношений, 

складывающихся в международном общении. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение методологических проблем сравнения в праве (теория сравнительно-

правового метода»). 

 Сопоставительное изучение основных правовых систем современности. 

 Сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам, пре-

имущественно на уровне и в рамках отраслей права. 

 научить обучающихся аргументировано оценивать разные подходы к решению 

теоретических и практических проблем; 

 заложить основы дальнейшего использования полученных знаний в области изу-

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

товке научных работ. 

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

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к обязатель-

ной части методологического модуля дисциплин (Б1.О.01). 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития социально-правовых институтов. 

Уметь: 

- правильно использовать юридическую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятель-

ности. 

Владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития 

государства 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 юридиче-

ской науки» 

2. Типология правопонимания и концепции юриспруденции. 

3. Юриспруденция как наука. 

4. Зарождение правовой мысли. 

5. Возникновение и развитие правовой мысли в античной Греции. 

6. Учение о праве и государстве в Древнем Риме. 
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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. 

 

Модуль 2 «Профессиональный» Б1.О.02 

Характеристика модуля: 

Модуль «Профессиональный» направлен на содействие развитию профессиональ-

ной компетентности будущих юристов посредством освоения знаний в области сравнитель-

ного правоведения, уголовного права и уголовно-процессуального права, формирования 

умений использования приобретенного знания для решения профессиональных задач, воз-

никающих в практической деятельности.  

Цель модуля 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций:  

Универсальных: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах; 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

Профессиональных: 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-4 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-8 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-9 Способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности; 

ПК-11 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

ПК-13 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 Способен организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

Образовательные технологии 
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В образовательном процессе применяются технологии проблемного и проектного 

обучения, личностно-ориентированные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, метод кейс-стади, технологии индивидуализации обучения, интерактивные 

технологии. Задания для самостоятельной работы предусматривают решение учебных кей-

сов, ситуационных задач. 

Структура модуля 

 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

 

Б1.О.02 Профессиональный 123 1123  3 21 

УК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-3 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б1.О.02.01 
Сравнительное право-

ведение 
 3   3 

ОПК-4; 

ПК-11; 

ПК-15 

Б1.О.02.02 
Актуальные проблемы 

уголовного права 
1    3 

ОПК-2; 

ПК-10; 

ПК-14  

Б1.О.02.03 

Правовая реформа со-

временной России: 

итоги и перспективы 

 1   3 

ОПК-7; 

ПК-2; 

ПК-8 

Б1.О.02.04 

Актуальные вопросы 

назначения наказания и 

применения иных мер 

уголовно-правового 

воздействия 

 2   2 

УК-4; 

ОПК-2; 

ПК-9 

Б1.О.02.05 

Особенности квалифи-

кации преступлений 

против личности 

 1   3 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-9 

Б1.О.02.06 

Проблемы освобожде-

ния от уголовной ответ-

ственности и наказания 

3   3 3 

ОПК-3; 

ПК-9; 

ПК-13 

Б1.О.02.07 

Особенности правового 

статуса участника уго-

ловного судопроизвод-

ства 

2    4 

ОПК-7; 

ПК-3; 

ПК-15 
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Аннотация дисциплины Б1.О.02.01 «Сравнительное правоведение» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: Изучение сравнительного правоведения значительной мере способ-

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

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

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

дывающихся в международном общении. 

Поэтому целью изучения сравнительного правоведения является получение магистрантами 

знаний о правовых системах современности и учения использовать метод «сравнительного 

правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. Благодаря 

применению сравнительного метода становится возможным выявить общее, особенное 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 форми-

рования и развития правоведения; 

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

ческих 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-пра-

вового 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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к обязательной части профессио-

нального модуля дисциплин (Б1.О.02).  

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на предше-

ствующей ступени высшего образования (бакалавриат), и призвана систематизировать у 

них представления об истории становления общественно-политических институтов, 

прежде всего государства и права, и как следствие, о современном их состоянии. Для осво-

ения курса обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения предметов «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «Философия», «История государства и права России», «Эконо-

мика» и др. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть аналитическими навыками, 

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

оперировать фактическими историческими данными в процессе анализе различных науч-

ных подходов. 
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В процессе работы развиваются практические навыки работы с научными текстами (стать-

ями из специализированных юридических и не юридических изданий; диссертациями; мо-

нографиями), проведения общего и сравнительного анализа научных теорий, выделения ос-

новных направлений научного моделирования, что обеспечивает профессиональную часть 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями к уровню подготовки и квалифи-

кационными характеристиками выпускников магистратуры.  

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в 

состязательных процессах (ОПК-4. Юридическая аргументация); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия и теории; 

- тенденции развития социально-правовых институтов. 

Уметь: 

- правильно использовать юридическую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности. 

Владеть: 

- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития госу-

дарства и права; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. 

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

сов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

2. История сравнительного правоведения 

3. Классификация основных правовых систем современности 

4. Романо-германская правовая семья 

5. Англосаксонская правовая семья (семья общего права) 

6. Религиозные правовые семьи 

7. Традиционные правовые семьи 

8. Смешанные правовые системы 

9. Российская правовая система 

6. Разработчик – Демидов Александр Николаевича, кандидат философских наук, старший 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.02 «Актуальные проблемы уголовного права»  

 

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

вание у обучающихся научного мировоззрения, знаний концептуальных основ уголовного 

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

дательном, теоретическом и правоприменительном уровнях, а также способности находить 

нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути их решения 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Актуальные проблемы 

уголовного права» предусматривает решение следующих основных задач:  
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- усвоение обучающимися системы научных воззрений по фундаментальным акту-

альным проблемам уголовного права; 

- приобретение знаний концептуальных основ уголовного законодательства; 

- уяснение существующих теоретических, нормотворческих и правоприменитель-

ных проблем уголовного права и нравственно приемлемых, научно и логически обоснован-

ных путей их решения.  

- заложение основ использования полученных знаний в области изучаемой дисци-

плины при решении профессиональных задач. 

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

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к обязательной ча-

сти профессионального модуля дисциплин (Б1.О.02).  

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» взаимосвязана как с дисци-

плинами методологического цикла, так и с дисциплинами профессионального цикла. Ис-

следование смысла уголовного права, его сущности и понятия, постижение теории и мето-

дологии познания уголовно-правовых явлений, обладание навыками использования инфор-

мационных технологий в юридической деятельности, являются необходимыми условиями 

для эффективного освоения дисциплины. 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы являются не только бака-

лавры юриспруденции необходимо, чтобы обучающиеся по направленности (профилю) 

«Актуальные проблемы уголовного права» обладали базовыми знаниями в области теории 

государства и права, римского права, уголовного права, уголовного процесса, криминоло-

гии, квалификации преступлений.  

Обучающиеся должны иметь представление о уголовно-правовых явлениях, их исто-

рии и развитии, знать терминологию, содержание нормативных правовых актов, регулиру-

ющих уголовные правоотношения, уметь их применять и толковать, должны обладать 

навыками по обобщению практики, должны уметь анализировать нормативный материал и 

иметь сформированные навыки юридической техники. Необходимо владеть приемами за-

конодательной техники и иметь опыт работы с литературными и нормативными источни-

ками, со справочно-информационными системами типа: «Гарант», «КонсультантПлюс» и 

т.д. 

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза);  

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).  

 

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 правоприменитель-

ных проблем уголовного права; 

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

тических, нормотворческих и правоприменительных проблем уголовного права; 

уметь: 
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– излагать различные теоретические концепции по фундаментальным проблемам 

уголовного 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 законодатель-

ства; 

владеть навыками: 

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

ловно-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 

уголовного 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. Принципы уголовного законодательства 

4. Экстрадиция: понятие, принципы и основания 

5. Основания уголовной ответственности и стадии её реализации 

6. Учение о преступлении 

7. Актуальные проблемы множественности преступлений 

8. Актуальные проблемы ответственности за неоконченное преступление 

9. Актуальные проблемы института соучастия 

10. Особенности применения норм, исключающих преступность деяния 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.03 «Правовая реформа современной России: итоги и 

перспективы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целями изучения дисциплины является: 

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

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

ных отношений, которыми характеризуется современная правовая политика в РФ, а также 

- реальных возможностях правоприменительных органов воздействовать на становление в 

России демократической государственности; 

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

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

ние мировоззренческой и цивилизационной трансформации российского законодательства 

и судопроизводства в современной России; 

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

безопасности личности, общества и государства. 

Задачами дисциплины являются: 
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- изучение конституционных прав и свобод человека и гражданина, определяющих право-

вые отношения в современном обществе и обеспечивающих баланс интересов индивида, 

общества и государства; 

- изучение международно-правовых стандартов в сфере правоприменительной деятельно-

сти; 

- изучение преобразований в законодательстве и судопроизводстве современной России, 

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

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

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

обязательной части профессионального модуля дисциплин (Б1.О.02).  

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

рации; 

- основные проблемы российского законодательства и возможные пути их решения; 

- современные тенденции развития основных отраслей права; 

- материалы по проблемным вопросам совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- анализировать принципиальные предположения по дальнейшему совершенствованию от-

дельных правовых институтов и норм законодательства РФ путем внесения в него измене-

ний 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, про-

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

федры конституционного и административного права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.04 «Актуальные вопросы назначения наказания и 

применения иных мер уголовно-правового воздействия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является формиро-

вание у обучающихся научного мировоззрения, знаний концептуальных основ уголовного 

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

дательном, теоретическом и правоприменительном уровнях, а также способности находить 

нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути их решения 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение обучающимися системы научных воззрений по фундаментальным акту-

альным проблемам уголовного права; 

- приобретение знаний концептуальных основ уголовного законодательства; 

- уяснение существующих теоретических, нормотворческих и правоприменитель-

ных проблем уголовного права и нравственно приемлемых, научно и логически обоснован-

ных путей их решения. 

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

Дисциплина «Актуальные вопросы назначения наказания и иных мер уголовно-пра-

вового воздействия» относится к обязательной части профессионального модуля дисци-

плин (Б1.О.02). 

Дисциплина «Актуальные вопросы назначения наказания и иных мер уголовно-пра-

вового воздействия» взаимосвязана как с дисциплинами методологического цикла, так и с 

дисциплинами профессионального цикла. Исследование смысла права, его сущности и по-

нятия, постижение теории и методологии познания правовых явлений, обладание навыками 

использования информационных технологий в юридической деятельности, являются необ-

ходимыми условиями для эффективного освоения дисциплины. 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы являются не только бака-

лавры юриспруденции необходимо, чтобы обучающиеся по направленности (профилю) 

«Уголовное право и уголовный процесс» обладали базовыми знаниями в области теории 

государства и права, римского права, уголовного права, уголовного процесса, квалифика-

ции преступлений.  

Обучающиеся должны иметь представление о уголовно-правовых явлениях, их ис-

тории и развитии, знать терминологию, содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих уголовные правоотношения, уметь их применять и толковать, должны обладать 

навыками квалификации преступлений, должны уметь анализировать нормативный мате-

риал и иметь сформированные навыки юридической техники. Необходимо владеть прие-

мами законодательной техники и иметь опыт работы с литературными и нормативными 

источниками, со справочно-информационными системами типа: «Гарант», «Консультант-

Плюс» и т.д. 

Изучение дисциплины «Актуальные вопросы назначения наказания и иных мер уго-

ловно-правового воздействия» способствует пониманию обучающимися основных правил 

назначения уголовного наказания и применения иных мер уголовно-правового характера, а 

также позволяет более успешно овладевать другими дисциплинами уголовно-правового 

цикла. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза); 

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

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 лише-

нием 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;   

- применять на практике положения уголовного законодательства об общих и спе-

циальных 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 нака-

зания. 

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. Применение иных мер уголовно-правового характера 

6. Система и виды наказаний в зарубежных странах 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.05 «Особенности квалификации преступлений про-

тив личности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью дисциплины «Особенности квалификации преступлений против 

личности» является усвоение социально-политического смысла и юридического содержа-

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

навыков правильной квалификации составов преступлений против личности. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Особенности квалифи-

кации преступлений против личности» предусматривает решение следующих основ-

ных задач:  
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- 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 обучающимся 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. 

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

Дисциплина «Особенности квалификации преступлений против личности» отно-

сится к обязательной части профессионального модуля дисциплин (Б1.О.02).  

Дисциплина «Особенности квалификации преступлений против личности» взаимо-

связана как с дисциплинами методологического цикла, так и с дисциплинами профессио-

нального цикла. Успешное освоение данного курса  создает необходимую теоретическую 

базу для принятия правоприменительных решений в точном соответствии с законом, пра-

вильной квалификации преступлений, обеспечения соблюдения законодательства субъек-

тами права, послужит основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы являются не только бака-

лавры юриспруденции необходимо, чтобы обучающиеся по направленности (профилю) 

«Уголовное право и уголовный процесс» обладали базовыми знаниями в области теории 

государства и права, римского права, уголовного права, криминологии, криминалистики и 

уголовного процесса. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права);  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4);  

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

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 жизнен-

ным ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать составы преступления против личности, содержащиеся в уголовном 

законодательстве России; 
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– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного 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):  

1. Понятие и значение квалификации преступлений 

2. Правила квалификации преступлений 

3. Общая характеристика преступлений против личности 

4. Проблемы квалификации преступлений против жизни 

5. Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

6. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности  

7. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности 

8. Проблемы квалификации преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

9. Проблемы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних 

6. Разработчик – Арестов Валерьян Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.06 «Проблемы освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью изучения дисциплины «Проблемы освобождения от уголовной ответствен-

ности и наказания» является овладение основными теоретическими положениями курса; 

изучение основ и навыков деятельности по применению норм уголовного законодательства 

с учетом его принципов, основных положений и институтов в целях практической подго-

товки специалистов. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Проблемы освобожде-

ния от уголовной ответственности и наказания» предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

- овладение обучающимися общенаучными основами всей юриспруденции как 

единой системы знаний; 

- развитие у обучающихся специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования институтов 

освобождения 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. 

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

Дисциплина «Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания» 

относится к обязательной части профессионального модуля дисциплин (Б1.О.02).  
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Вводные положения дисциплины «Проблемы освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания» основаны на общих положениях уголовного права и иных обла-

стей знаний. Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обу-

чающихся базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, квалификации 

преступлений. Необходимо владеть приемами законодательной техники и иметь опыт ра-

боты с литературными и нормативными источниками, со справочно-информационными си-

стемами типа: «Гарант», «КонсультантПлюс» и т.д. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-9);  

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- социально-правовое назначение освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

- сущность и правовую природу освобождения от уголовной ответственности; 

- основные этапы становления институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- основания освобождения и особенности видов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- условия освобождения всех видов освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, предусмотренных УК РФ; 

уметь: 

- подвергать юридической оценке обстоятельства, влекущие освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

- правильно применять положения закона, предусматривающие освобождение от 

уголовной ответственности и наказания;  

- оперировать уголовно-правовыми категориями; 

владеть: 

- навыками применения норм УК РФ, предусматривающих освобождение от 

уголовной ответственности; 

- способностью критического анализа положений УК РФ, предусматривающих осво-

бождение от уголовной ответственности и наказания. 

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. Условное осуждение. 

7. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
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6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.О.02.07 «Особенности правового статуса участника уго-

ловного судопроизводства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление обучающихся как с теоретиче-

скими проблемами правового статуса участников уголовного судопроизводства, так и с во-

просами прикладного характера. Кроме того, курс направлен на углубление фундаменталь-

ных основ знания уголовно-процессуального права. 

Для достижения указанных целей преподавание курса «Особенности правового 

статуса участника уголовного судопроизводства» предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

- систематизировать фундаментальные знания о правовом статусе участников уго-

ловного судопроизводства с позиций сторон, участвующих в уголовном процессе; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при реализации 

прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства; 

- познакомить студентов с основными методами применения уголовно-процессуаль-

ных норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса по рассмотрению 

и разрешению уголовных дел, обвинению и защите подозреваемого и обвиняемого; 

- научить обучающихся аргументированно оценивать разные подходы к решению 

теоретических 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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «Особенности правового статуса участника уголовного судопроизвод-

ства» относится к обязательной части профессионального модуля дисциплин (Б1.О.02).  

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на пред-

шествующей ступени высшего профессионального образования (бакалавриат), и призвана 

систематизировать у них представления современных знаний о правовом статусе участника 

уголовного судопроизводства. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения: для освоения курса магистранты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Уголовный 

процесс» на предыдущем уровне образования. 

К началу изучения дисциплины, обучающиеся должны владеть навыками правиль-

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

работы с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраи-

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

анализе различных теоретических подходов. Необходимо владеть приемами законодатель-

ной техники и иметь опыт работы с литературными и нормативными источниками, со спра-

вочно-информационными системами типа: «Гарант», «КонсультантПлюс» и т.д. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 
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- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

В результате изучения 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 не-

обходимых 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 

5. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

6. Разработчик – Орлов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Модуль 3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика модуля 

Изучение основных практических дисциплин является той основой, на которой стро-

ится подготовка юристов в сфере уголовного права и уголовного процесса.  

Назначение модуля состоит, во-первых, в том, чтобы развить усвоение специфиче-

ских нравственных особенностей профессиональной деятельности юриста; понимание обу-

чающимися подлинного гуманистического смысла их будущей профессии, а во-вторых, в 

том, чтобы ввести обучающихся в круг современных актуальных теоретических и практи-

ческих проблем уголовного и уголовно-процессуального права, развить научно-исследова-

тельские компетенции. Наличие в структуре модуля таких дисциплин, как «Проблемы от-

ветственности за служебные преступления» и «Проблемы квалификации преступлений 

против собственности», способствует формированию навыков по квалификации обще-

ственно опасных деяний, использованию полученных знаний для их решения в будущей 

практической деятельности. 

В рамках модуля обучающиеся приобретают ряд специальных предметно-методиче-

ских, исследовательских умений и способностей, необходимых для дальнейшей професси-

ональной деятельности. 

Цель модуля 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций:  

Универсальных: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки; 

Профессиональных: 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-

ведения; 

ПК-8 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-9 Способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности; 

ПК-12 Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне. 

Образовательные технологии 

В образовательном процессе применяются современное традиционное обучение 

(лекционно-семинарская-зачетная система), активные методы обучения, методы проблем-

ного и проектного обучения, личностно-ориентированные технологии, технологии индиви-

дуализации обучения, информационно-коммуникационные технологии. Задания для само-

стоятельной работы предусматривают решение учебных кейсов, ситуационных задач. 

Структура модуля 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    30 

УК-1; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-12 

Б1.В.01 

Проблемы квалифика-

ции преступлений про-

тив собственности 

 1     2 
УК-3; 

ПК-7 

Б1.В.02 

Проблемы ответствен-

ности за служебные 

преступления 

3      3 

УК-6; 

ПК-2; 

ПК-9 

Б1.В.03 

Проблемы совершен-

ствования форм досу-

дебного производства 

  1     3 

УК-4; 

ПК-8; 

ПК-9 
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Б1.В.04 

Проблемы квалифика-

ции преступлений про-

тив собственности 

2      4 

УК-1; 

ПК-10; 

ПК-12 

 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.01 «Профессиональная этика юристов» 

 

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

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

правлению 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 сотрудни-

ков правоохранительных органов; 

-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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «Профессиональная этика юристов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В). Программа опирается на теоретические 

знания, полученные магистрами на предшествующей ступени высшего профессионального 

образования (бакалавриат), и призвана систематизировать у них представления о морали и 

ее роли в общественной жизни и значении нравственных норм в юридической деятельно-

сти. Для освоения курса магистры используют знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в процессе изучения предметов  «Теория государства и права», «Философия», 

«История государства и права зарубежных стран», «История государства и права России» 

и др. 

К началу изучения дисциплины магистры должны владеть аналитическими навыками, 

иметь представления о специфике таких социальных институтов как право, государство, 

власть, соотношении права и морали в современном обществе и государстве. 

В процессе работы развиваются практические навыки работы с научными текстами 

(статьями из специализированных юридических и не юридических изданий; 

диссертациями; монографиями), анализа и оценки специфики профессиональной 

юридической деятельности, что обеспечивает профессиональную часть подготовки 

магистров в соответствии с требованиями к уровню подготовки и квалификационными 

характеристиками выпускников магистратуры.  

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели и задачи дисциплины; 

- базовые понятия; 

- характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности. 
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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 единиц 

(72часа). 

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 предваритель-

ного следствия. 

5. Нравственные начала осуществления правосудия. 

6. Этика судебных прений. 

7. Нравственные качества юриста. 

6. Разработчик: Демидов А.Н., кандидат философских наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.02 «Проблемы квалификации преступлений против 

собственности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения и изучения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений 

против собственности» является изучении обучающими 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, необ-

ходимыми для юридически грамотного применения уголовно-правовых норм, регламенти-

рующих вопросы ответственности за посягательства на собственность, в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучающих устойчивых навыков и умений применения норм Осо-

бенной 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. 

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

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против собственности» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В). Изучение 

учебной дисциплины является необходимым условием для системного понимания и усвое-

ния остальных дисциплин магистерской программы «Уголовное право и уголовный про-

цесс». 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против собственности» явля-

ется неотъемлемой частью дисциплины Уголовное право Российской Федерации. Кроме 

того, изучение учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против соб-

ственности» связано с освоением программ таких учебных дисциплин как: «Правовая ре-



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

60 

 

форма современной России: итоги и перспективы», «Актуальные вопросы назначения нака-

зания и применения иных мер уголовно-правового воздействия», «Проблемы ответствен-

ности за служебные преступления», «Проблемы освобождения от уголовной ответственно-

сти и наказания», «Уголовное право зарубежных стран». 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение)); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

В результате изучения 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 

наказания 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 

сфере экономики, проводить их разграничение; 

- осуществлять уголовно-правовой анализ составов преступлений против собствен-

ности; 

- правильно применять на практике действующее уголовное законодательство об от-

ветственности за преступления против собственности; 

владеть: 

- навыками практического применения правил и теоретических рекомендаций по 

квалификации 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; 

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

1. Понятие, система и виды преступлений против собственности по действующему 

уголовному законодательству 

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

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

4. Уголовная ответственность за преступления, не являющиеся хищениями, направ-

ленные к извлечению имущественных выгод и посягающие на собственность в распреде-

лительной сфере, но не подрывающие непосредственно сферы производства или потребле-

ния (ст. 163, 165 УК РФ) 

5. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на собственность в про-

изводственной или потребительской сфере, но не затрагивающие прямо область распреде-

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

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.03 «Проблемы ответственности за служебные преступ-

ления» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Проблемы ответственности за служебные преступ-

ления» является развитие, совершенствование юридического мышления обучающихся, 

углубление полученных теоретических знаний о проблемах применения уголовно-право-

вых норм, предусматривающих ответственность за должностные и служебные преступле-

ния, закрепление полученных навыков юридического анализа признаков конкретных соста-

вов преступлений, обучение работе с научным и практическим материалом, получение зна-

ний в аналитической и резолютивной сферах. 

Задачи: 

– 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 обучающимся 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. 

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

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений (Б1.В). Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

обучающихся 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 ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

По завершении освоения 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, со-

вершаемые 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 послед-

ствий, 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):  

1. Понятия должностного преступления в действующем законодательстве. 

Основные должностные преступления. 

2. Понятие и виды субъектов служебных преступлений. 

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

286 УК РФ. Служебный подлог 

4. Проблемы уголовно-правовой характеристики и особенности квалификации 

получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве 

5. «Специальные» должностные преступления против правосудия. 

6. «Специальные» должностные преступления в сфере экономической 

деятельности. 

6. Разработчик: Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.04 «Проблемы совершенствования форм досудебного 

производства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).  
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Цель курса – ознакомление обучающихся как с теоретическими проблемами досу-

дебного уголовного судопроизводства, так и с вопросами прикладного характера. Кроме 

того, курс направлен на углубление фундаментальных основ знания уголовно-процессуаль-

ного права. 

Задачи курса: 

- систематизировать фундаментальные знания о формах досудебного производства; 

- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при расследовании 

уголовного дела; 

- познакомить обучаемых с основными методами применения уголовно-процессу-

альных норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса по рассмотре-

нию и разрешению уголовных дел, обвинению и защите подозреваемого и обвиняемого; 

- научить обучаемых аргументированно оценивать разные подходы к решению тео-

ретических 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 ОПОП ВО: 
Дисциплина «Проблемы совершенствования форм досудебного производства» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В). 

Программа опирается на теоретические знания, полученные обучаемыми на предше-

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

стематизировать у них представления современных знаний  о правовом статусе участника 

уголовного судопроизводства. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения: для освоения курса обучаемые используют знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Уголовный 

процесс» на предыдущем уровне образования. 

К началу изучения дисциплины обучаемые должны владеть навыками правильного 

применения норм права, оформления процессуальных документов и работы с ними, работы 

с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраивать связ-

ную 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 ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое 

мышление); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12). 

 

В результате изучения 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 не-

обходимых 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. Возбуждение уголовно дела, как начальный этап уголовного судопроизводства 

3. Меры уголовно-процессуального принуждения 

4. Следственные действия  

5. Проблемы доказывания 

6. Разработчик – Орлов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Дисциплины по выбору 

Данная часть Блока 1 состоит из дисциплин по выбору и направлена на создание 

условий формирования и закрепления практических умений как составляющих профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Цель модуля 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций:  

Универсальных: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-4 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления; 

ПК-6 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-8 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-10 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности; 

ПК-11 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

ПК-13 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 Способен организовывать и проводить педагогические исследования. 
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Образовательные технологии 

В образовательном процессе применяются современное традиционное обучение 

(лекционно-семинарская-зачетная система), активные методы обучения, методы проблем-

ного и проектного обучения, личностно-ориентированные технологии, технологии индиви-

дуализации обучения, информационно-коммуникационные технологии. Задания для само-

стоятельной работы предусматривают решение учебных кейсов, ситуационных задач. 

Структура модуля 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.1 
  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы 
  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Психологические ас-

пекты преподаватель-

ской деятельности в 

высшей школе 

  2     2 

УК-6; 

ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.2 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.02

.01 

Проблемы исполнения 

уголовных наказаний 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.02

.02 

Криминальная викти-

мология 
 2     2 

УК-2; 

ПК-1; 

ПК-6  

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.3 
  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Уголовное право зару-

бежных стран 
  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Уголовно-правовое 

противодействие неза-

конному обороту нарко-

тических средств 

  2     2 

УК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.4 
  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.04

.01 

Детерминация отдель-

ных видов преступле-

ний 

  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Проблемы теории и 

практики квалифика-

ции преступлений 

  3     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.5 
  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 
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Б1.В.ДВ.05

.01 

Информация и инфор-

матизация в законода-

тельных актах РФ 

  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Квалификация преступ-

лений против обще-

ственной безопасности 

  1     3 

УК-3; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.6 
  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Преступность несовер-

шеннолетних 
  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.06

.02 

Актуальные проблемы 

судебного разбиратель-

ства по уголовным де-

лам 

  3     3 

УК-5; 

ПК-3; 

ПК-8 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.7 
  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.07

.01 

Основные проблемы 

учений о преступлении 
  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Субъект преступления: 

уголовно-правовой, 

уголовно-исполнитель-

ный и криминологиче-

ские аспекты 

  2     3 

УК-2; 

ПК-10; 

ПК-11 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика и психология высшей 

школы» 

 

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

подготовка магистров к педагогической работе с обучающимися вузов:  ознакомить с базой 

нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения деятельности 

преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза с требова-

ниями 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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по выбору.  

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение)); 

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

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 
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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 

образовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности студента вуза; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 

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

логии и принципы обучения), 

 основы психологии педагогического воздействия, приемы и технику управ-

ления студентами в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности сту-

дентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

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

нар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний сту-

дентов; 

владеть: 

 навыками использования методик профессиональной педагогической ре-

флексии; 

 навыками работы с педагогическими источниками информации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Студент как субъект образовательного процесса в вузе. 

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

технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

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

личных видов учебных занятий 

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

профессор кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Психологические аспекты преподаватель-

ской деятельности в высшей школе» 

 

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

подготовка магистров к педагогической работе с обучающимися вузов:  ознакомить с базой 

нормативного регулирования и информационно-методического обеспечения деятельности 

преподавателя вуза; соотнести профессиональные функции преподавателя вуза с требова-

ниями 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 ОПОП ВО: 
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Дисциплина «Психологические аспекты преподавательской деятельности в высшей 

школы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору.  

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение)); 

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

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 

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 

образовательного процесса;  

 возрастные, социальные и психологические особенности студента вуза; 

 основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в вузе; 

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

логии и принципы обучения), 

 основы психологии   педагогического   воздействия,   приемы   и   технику   

управления   студентами в процессе обучения; 

 технологии проектирования учебного курса, подготовки и проведения раз-

личных видов учебных занятий 

уметь: 

 применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания; 

 осуществлять руководство различными видами учебной деятельности сту-

дентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

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

нар); 

 использовать на практике современные виды и формы контроля знаний сту-

дентов; 

владеть: 

 навыками использования методик профессиональной педагогической ре-

флексии; 

 навыками работы с педагогическими источниками информации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза 

2. Преподаватель как субъект образовательного процесса в вузе. 

3. Студент как субъект образовательного процесса в вузе. 

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

технологии обучения, воспитания, педагогического взаимодействия. 

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

личных видов учебных занятий 

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

профессор кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

69 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Проблемы исполнения уголовных наказа-

ний» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью учебного курса «Проблемы исполнения уголовных наказаний» является фор-

мирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти исполнения уголовных наказаний. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

- изучение норм, регулирующих деятельность судебной системы, Федеральной 

службы исполнения наказаний, министерства обороны и др. ведомств по исполнению при-

говоров суда; 

- освоение студентами понятий и принципов уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права и области исполнения приговоров суда; 

- изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ, в компетенцию 

которых входит осуществление уголовно-исполнительных функций; 

изучение студентами терминологии, теории и практики исполнения приговоров 

суда; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в уголовно-про-

цессуальном и уголовно-исполнительном праве; 

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении российских 

нормативно-правовых актов. 

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

Дисциплина «Проблемы исполнения уголовных наказаний» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по 

выбору. Программа опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на 

предшествующей ступени высшего образования (бакалавриат, специалитет). 

Дисциплина разработана с учетом того, что обучающиеся владеют знаниями в 

области уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. У 

обучающихся должны быть сформированы навыки работы 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 формировании гуманитарной 

составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Усвоение данной дисциплины способствует успешному прохождению всех видов 

практик в рамках магистерской подготовки и написанию магистерской диссертации. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. 

Разработка и реализация проектов); 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 
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- 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 уго-

ловно-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; 

анализа 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):  

1. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия. 

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

2. Исполнение наказания в виде штрафа и в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Исполнение 

дополнительных видов наказания 

3. Исполнение наказания в виде обязательных, исправительных и 

принудительных  работ 

4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

5. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы 

6. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях различных видов. Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Криминальная виктимология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения и изучения дисциплины «Криминальная виктимология» является 

уяснению будущими магистрами методологических основ исследования механизма пре-

ступного поведения, его регулирования и функционирования в различных социально-пра-

вовых 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 

«жертва преступления»; 
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- развитие практических навыков, призванных способствовать ориентированию и 

правильному применению криминолого-виктимологических категорий на практике. 

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

Дисциплина «Криминальная виктимология» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по выбору. 

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у обучаю-

щихся базовых знаний по теории государства и права, уголовному праву, криминологии, 

уголовному процессу. Курс «Криминальная виктимология» формирует понимание положе-

ний и системы 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-право-

вой политики государства, а также с учетом различных представлений о правовом государ-

стве и путях его формирования в Российской Федерации; умение свободного изложения 

содержания дискуссий, аргументации собственной позиции, отстаивания своей точки зре-

ния по сложным и дискуссионным проблемам криминальной виктимологии. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. 

Разработка и реализация проектов); 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6). 

В результате изучения 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. 

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 Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 
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Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Уголовное право зарубежных стран» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).  

Целью учебного курса «Уголовное право зарубежных стран» является освоение обу-

чающимися основ теории уголовного права зарубежных стран и содержания современного 

уголовно- правового регулирования в зарубежных странах, а также сравнительный анализ 

практики применения уголовно-правовых норм в России и зарубежных странах. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

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

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

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

ние тенденций развития институтов уголовного права в мире;  

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

ловно- правового воздействия в зарубежных странах;  

- ознакомление обучающихся с задачами, основными понятиями и закономерно-

стями развития современного российского и зарубежного уголовного права;  

- обучение обучающихся умению ориентироваться в действующем уголовном зако-

нодательстве зарубежных стран;  

- обучение обучающихся умению юридически грамотно и аргументировано излагать 

свои мысли. 

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

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по выбору. Для 

успешного освоения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» обучающиеся 

должны знать теорию государства и права, уголовное право, гражданское право, админи-

стративное право. Дисциплина разработана с учетом того, что обучающиеся владеют зна-

ниями в области уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

права. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными пра-

вовыми актами, навыки квалификации преступлений. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое 

мышление); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5). 

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 се-

мье; 

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

влияла на их появление; 
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- 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 уголов-

ным правом элементов; 

- сравнения российских и зарубежных уголовно-правовых норм; 

- нахождения преимуществ и недостатков в зарубежном уголовном праве. 

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

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 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Уголовно-правовое противодействие неза-

конному обороту наркотических средств» 

 

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

маемых органами государственной власти мерах по противодействию незаконному обо-

роту 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 

навыков работы с уголовно-правовыми нормами противодействия незаконному обороту 

наркотических средств. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углуб-

ленному изучению источников законодательства в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков и механизма их действия; развитие навыков формально-догматиче-

ского анализа норм антинаркотического законодательства, самостоятельного и творческого 

подхода к их применению; развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию 

по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия незаконному обороту 

наркотиков, применять на практике нормы уголовного антинаркотического законодатель-

ства. 

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

Дисциплина «Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств» относится к циклу вариативная часть (Б1.В) направления подготовки по 

специальности «Юриспруденция». Для эффективного изучения настоящей дисциплины 

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

ному праву, криминологии, уголовному процессу. 

Межпредметная связь: Для успешного освоения дисциплины «Уголовно-правовое 

противодействие незаконному обороту наркотических средств» обучающиеся должны 

знать актуальные проблемы становления правового государства, философию права, исто-
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рию политических и правовых учений, историю и методологию юридической науки, акту-

альные проблемы юридического образования и науки. У обучающихся должны быть сфор-

мированы навыки работы с нормативно-правовыми, правоприменительными, интерпрета-

ционными актами. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критиче-

ское мышление); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– содержание незаконного оборота наркотических средств и их аналогов как соци-

ально-правового явления; 

– правовые средства противодействия незаконному обороту наркотиков; 

– основные направления профилактики преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

– причинный комплекс существования незаконного оборота наркотиков в Россий-

ской Федерации; 

 – меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в Российской Феде-

рации;  

– 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 72 часа (2 зачетных еди-

ницы). 

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 
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5. Причинный комплекс незаконного оборота наркотических средств 

6. Личность преступника, участвующего в незаконном обороте наркотиков. 

7. Освобождение от уголовной ответственности и наказания за преступления, свя-

занные с оборотом наркотических средств 

6. Разработчик: Куликова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Детерминация отдельных видов преступле-

ний» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  
Целью изучения дисциплины «Детерминация отдельных видов преступлений» яв-

ляется уяснению будущими магистрами методологических основ исследования детермина-

ционного комплекса отдельных видов преступности и преступлений, его влияния на меха-

низм преступного поведения, а также получение знаний о проблемах применения кримино-

логических знаний о причинах и условиях отдельных видов преступности и преступлений 

и  их классификации. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углуб-

ленному изучению сущности проблем криминологии как составляющей уголовно-право-

вых наук; освоение теоретических знаний об основных проблемах детерминации (самоде-

терминации) и причинности преступности, ее отдельных видов и конкретных преступлений 

как составляющей криминологии, развитие практических навыков, призванных способ-

ствовать ориентированию и правильному применению криминологических категорий на 

практике. 

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

Дисциплина «Детерминация отдельных видов преступлений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по 

выбору. 

Для успешного освоения дисциплины «Детерминация отдельных видов преступле-

ний» обучающиеся должны знать актуальные проблемы становления правового государ-

ства, философию права, историю политических и правовых учений, историю и методоло-

гию юридической науки, актуальные проблемы юридического образования и науки. У обу-

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

применительными, интерпретационными актами. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-современные криминологические теории о преступности; 

- детерминацию преступности и ее отдельных видов; 

- понятие и структуру личности преступника; 

- понятие механизма индивидуального преступного поведения; 

- понятие криминологического прогнозирования; 
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- 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. 

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

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Преступность и ее изучение 

2. Учение о детерминации и причинности 

3. Понятие криминологических детерминант 

4. Специфика детерминации отдельных видов преступности 

5. Детерминация конкретного преступления 

6. Фоновые явления как составляющая детерминант преступности 

7. Влияние фоновых явлений преступности на детерминацию конкретного преступ-

ления 

6. Разработчик – Куликова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Проблемы теории и практики квалифика-

ции преступлений» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения и изучения дисциплины «Проблемы теории и практики квалифика-

ции преступлений» является формирование у магистрантов углубленных знаний о научных 

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 

преступлений; 

- обучение методике квалификации и разграничения различных видов преступлений 

и иных видов правонарушений; формирование навыков обоснования и оформления выво-

дов о квалификации преступлений и изменении квалификации преступлений в процессу-

альных документах;  

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

ловного и уголовно-процессуального законов;  

- подготовка обучающегося к применению полученных знаний при осуществлении 

юридико-догматического исследования, приобретение умений применять соответствую-

щие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формиро-

вание профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для научно-исследова-

тельской, законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 
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 Дисциплина «Проблемы теории и практики квалификации преступлений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), явля-

ется дисциплиной по выбору. Предмет базируется на положениях Конституции РФ, уголов-

ного и иных отраслей российского законодательства, а также международных соглашениях 

по вопросам защиты прав человека формам и методам борьбы с преступностью. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- 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 процес-

суального уголовного права при квалификации преступлений; 

- порядок оформления вывода о квалификации преступлений в правоприменитель-

ных актах; 

уметь: 

- правильно толковать и квалифицированно применять уголовно-правовые предпи-

сания;  

- формулировать обоснованные и убедительные предложения и рекомендации по со-

вершенствованию практики уголовно-правового регулирования общественных отношений; 

- проводить научные исследования практически значимых проблем правопримене-

ния 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 

значение 

2. Квалификация преступления с учетом объективных признаков состава 

преступления 

3. Квалификация преступления с учетом субъективных признаков состава 

преступления 

4. Квалификация неоконченного преступления 

5. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

6. Квалификация при множественности преступлений 

7. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 
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6. Разработчик: Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Информация и информатизация в законода-

тельных актах РФ» 

 

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

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

мации для воспитания высокоразвитого, культурного и грамотного общества, а также нор-

мативно-правовом регулировании отношений, возникающих в связи с ее сбором, хране-

нием, обработкой и использованием.  

Для достижения указанных целей преподавание курса «Информация и информати-

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

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

мационных отношений, с точки зрения правомерности использования информации; 

-формирование навыков анализа и оценки нравственных аспектов деятельности лиц, 

обладающими определенной информацией или имеющими к ней доступ; 

-формирование осознанного понимания принципов обращения информации в обще-

стве, направленных на защиту личности, государства и общества в целом; 

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

ституцией РФ и международными нормативно-правовыми актами; 

-заложение основ использования полученных знаний в области изучаемой дисци-

плины при решении профессиональных задач. 

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

Дисциплина «Информация и информатизация в законодательных актах РФ» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), явля-

ется дисциплиной по выбору. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое 

мышление); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

  

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 за-

прещенный доступ к определенному виду информации; 

- обязанности обладателей информации об основаниях правомерного ее использова-

ния. 

уметь: 

- правильно квалифицировать информационные отношения, выделяя их из группы 

смежных правоотношений; 

- определять состав информационного правонарушения, четко определяя его объект; 
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-применять полученные теоретические знания в научной и практической деятельно-

сти. 

владеть: 

- основной терминологической и правовой базой дисциплины; 

- системой знаний теоретического материала и умением его применения. 

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

сов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие и правовая характеристика информации, содержание 

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

2. Система, структура и характеристика законодательства в области 

информации.  

3. Понятие, виды и содержание информационных правоотношений, их объекты 

и субъекты. 

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

и использования архивов, библиотечных и архивных фондов. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности 

средств массовой информации. 

6. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной, 

коммерческой и служебной тайн. 

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

неприкосновенность частной жизни. Правовое регулирование отношений в сфере защиты 

персональных данных. 

8. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности. 

Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

6. Разработчик – Орлов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Квалификация преступлений против обще-

ственной безопасности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью изучения дисциплины 

«Квалификация преступлений против общественной безопасности» является профессио-

нально-компетентностная подготовка обучающихся, в том числе формирование у обучаю-

щихся представления о современном состоянии преступности против общественной без-

опасности и общественного порядка. Формирование, развитие и закрепление у обучаю-

щихся сложившихся в науке уголовного права взглядов и рекомендаций по применению 

уголовного законодательства в области защиты прав личности, ее интересов, охраняемым 

законом интересов общества и государства от преступлений против общественной безопас-

ности 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; 
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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;  

- овладение методикой определения путей повышения эффективности норм 

уголовного права;  

- овладение умением вести дискуссии по проблемам общей теории уголовного 

права. 

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

Дисциплина «Квалификация преступлений против общественной безопасности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), явля-

ется дисциплиной по выбору. Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины 

«Квалификация преступлений против общественной безопасности» предполагает необхо-

димость знания уголовно-процессуального и административного права, практики борьбы с 

преступностью в зарубежных странах. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое 

мышление); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

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 преступ-

ной 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;  

- формулировать рекомендации по совершенствованию норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против общественной безопасности;  

- анализировать современное состояние и тенденции развития законодательства в 

части противодействия преступлениям против общественной безопасности; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 
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– 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 ча-

сов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против обществен-

ной 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, в связи с нарушениями специальных правил безопасности ведения 

определенных видов работ или деятельности 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Преступность несовершеннолетних» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель данной учебной дисциплины: изучение криминологической характеристики 

преступности несовершеннолетних, личностных характеристик несовершеннолетних пре-

ступников, детерминант, обусловливающих совершение преступлений несовершеннолет-

ними, рассмотрение понятия, объектов и субъектов криминологического предупреждения 

преступности несовершеннолетних, а также мер предупреждения преступности несовер-

шеннолетних, исследование виктимологической профилактики преступности несовершен-

нолетних, развитие у студентов криминологического мышления, формирование научно-

обоснованных взглядов на преступность несовершеннолетних, как негативный и социально 

обусловленный процесс. 

Задачи изучения дисциплины: 

- анализ теоретических основ и методологических подходов криминологического 

изучения преступности несовершеннолетних;  

- освоение конкретных приемов и способов «измерения» преступности несовершен-

нолетних с учетом различным уровней криминологического анализа; 

- приобретение навыков анализа криминологических показателей преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации и в регионах;  

- выявление основных закономерностей функционирования общих и специфических 

детерминант преступности несовершеннолетних;  

- определение особенностей личностных черт несовершеннолетних преступников; 

- анализ практики реализации мер предупреждения преступности несовершеннолет-

них;  

- освоение теоретических подходов, конкретных приемов и способов совершенство-

вания мер предупреждения преступности несовершеннолетних. 

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

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по выбору. Изуче-

ние дисциплины «Преступность несовершеннолетних» обеспечивает повышение буду-

щими магистрами объема полученных ранее знаний об уголовно-правовых и криминологи-



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

82 

 

ческих категориях и понятиях, а также повышение общего культурного и профессиональ-

ного уровня, что позволит им в дальнейшем осуществлять юридическую деятельность в 

строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Курс 

«Преступность несовершеннолетних» формирует понимание положений и системы поня-

тий 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 противодей-

ствия преступности несовершеннолетних. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

– способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

– способен принимать участие в проведении юридической экспертизы норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере дей-

ствия гражданского права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- криминологические особенности преступности несовершеннолетних; 

- специфику причинного комплекса преступности несовершеннолетних; 

- специфические черты личности несовершеннолетнего преступника; 

- особенности механизма индивидуального преступного поведения несовершенно-

летних преступников; 

- правовые основы предупреждения преступности несовершеннолетних; 

уметь: 

- анализировать количественные и качественные показатели преступности несовер-

шеннолетних; 

- 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 

несовершеннолетних 

5. Предупреждение преступности несовершеннолетних 

6. Виктимологический аспект предупреждения преступности 

несовершеннолетних 
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6. Разработчик – Куликова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Актуальные проблемы судебного разбира-

тельства по уголовным делам» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса – ознакомление обучающихся как с теоретическими проблемами судеб-

ного разбирательства по уголовным делам, так и с практической деятельностью суда и 

участников уголовного процесса. Кроме того, курс направлен на углубление фундаменталь-

ных 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 студентов с основными этапами судебного разбирательства по уголов-

ным делам; 

- научить обучающихся применять полученные знания и навыки в научно-исследова-

тельской 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 ОПОП ВО: 

Дисциплина «Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным де-

лам» опирается на теоретические знания, полученные обучающимися на предшествующей 

ступени высшего профессионального образования (бакалавриат), и призвана систематизи-

ровать у них представления современных знаний  о судебном разбирательстве по уголов-

ным делам. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения: для освоения курса обучающиеся используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Уголовный 

процесс» на предыдущем уровне образования. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть навыками правильного 

применения норм права, оформления процессуальных документов и работы с ними, работы 

с научным текстом (статьями, диссертациями, монографиями), умением выстраивать связ-

ную 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 ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

– способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

– способен принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере действия 

гражданского права (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- 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):  

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 – Орлов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Основные проблемы учений о преступле-

нии» 

 

1. Целью освоения и изучения дисциплины «Основные проблемы учений о преступ-

лении» является формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний по 

проблемам теоретической интерпретации преступления и состава преступления в рамках 

подготовки обучающихся 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 

законодательства о преступлении; 

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

применительной практикой; 

- ознакомление с законодательством и правоприменительной практикой иностран-

ных государств; 

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

лагаемыми в науке уголовного права решениями; 
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- уяснение методики анализа проблемы, применения теоретических знаний при 

оценке конкретных ситуаций;  

- выработка умений обоснования и принятия решений по проблемным вопросам, 

проведения научных исследований по проблемам учения о преступлении, рассмотрения 

указанных проблем в образовательном процессе. 

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

Дисциплина «Основные проблемы учений о преступлении» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по вы-

бору. Спецкурс «Основные проблемы учений о преступлении» является неотъемлемой ча-

стью дисциплины Уголовное право Российской Федерации и включено в специальные дис-

циплины. Предмет «Основные проблемы учения о преступлении» базируется на положе-

ниях Конституции РФ, уголовного и иных отраслей российского законодательства, а также 

международных соглашениях по вопросам защиты прав человека формам и методам 

борьбы с преступностью. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения 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 пробле-

мам учения о преступлении 

- методами уголовно-правовых исследований. 

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

сов). 

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. 
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6. Субъективная сторона преступления 

6. Разработчик – Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Субъект преступления: уголовно-правовой, 

уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» 

 

1. Целью освоения и изучения дисциплины «Субъект преступления: уголовно-пра-

вовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» является формирование 

у обучающихся прочных знаний по указанной дисциплине, формирование у обучающего 

общекультурных и профессиональных компетенций в области актуальных проблем учения 

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

Задачи изучения дисциплины: 

- уяснение субъекта преступления как одного из основных разделов науки уголов-

ного права, его места в системе юридических наук; 

- ознакомление с законодательством и правоприменительной практикой иностран-

ных государств; 

- выявление теоретических проблем учения о субъекте преступлении. Ознакомление 

с предлагаемыми в науке уголовного права решениями; 

- уяснение методики анализа проблемы, применения теоретических знаний при 

оценке конкретных ситуаций;  

- выработка умений обоснования и принятия решений по проблемным вопросам, 

проведения научных исследований по проблемам учения о преступлении, рассмотрения 

указанных проблем в образовательном процессе. 

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

Дисциплина «Субъект преступления: уголовно-правовой, уголовно-исполнитель-

ный и криминологический аспекты» относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений (Б1.В), является дисциплиной по выбору. спецкурс «Субъект пре-

ступления: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» 

является неотъемлемой частью дисциплины Уголовное право Российской Федерации и 

включено в специальные дисциплины. Предмет «Субъект преступления: уголовно-право-

вой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» базируется на положениях 

Конституции РФ, уголовного и иных отраслей российского законодательства, а также меж-

дународных соглашениях по вопросам защиты прав человека формам и методам борьбы с 

преступностью. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения 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; 
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уметь: 

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

ления; 

- 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 пробле-

мам 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.  

2. Общие признаки субъекта преступления  

3. Субъект преступления и личность преступника 

4. Специальные признаки субъекта преступления 

5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

6. Субъект преступления по зарубежному уголовному законодательству 

6. Разработчик: Галактионов Станислав Александрович, кандидат юридических 

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

 

Блок 2. Практика 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профиля «Уголовное право и уголовный процесс» входят учебная и производственная прак-

тики. 

Типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследо-

вательской работы). 

Типы производственной практики: 

преддипломная практика; 

научно-исследовательская работа. 

Практики, входящие в состав обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, позволяют систематизировать и углубить полученные 

практические и / или теоретические знания, усовершенствовать приобретенные умения по 

различным дисциплинам. 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Блок 2. Практика 4 1 3  54 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 
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ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Обязательная часть 4  3  45 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б2.О.01(Н) 

Производственная 

практика: научно-ис-

следовательская работа 

4      33 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 
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ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б2.О.02(Пд

) 

Производственная 

практика: преддиплом-

ная практика 

   3   12 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1   9 

УК-1; 

УК-2; 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

90 

 

УК-3; 

УК-4; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-14 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика: 

научно-исследователь-

ская работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследователь-

ской работы) 

  1     9 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-14 

 

Б2.О.01(Н) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

1. Цели и задачи практики  

Целями производственной практики являются: 

- систематизация и углубление полученных в высшей образовательной организации 

теоретических и практических знаний по юридическим дисциплинам; 

- формирование навыков самостоятельного проведения научных исследований 

путем постановки и решения научно-исследовательских задач по тематике магистерской 

диссертации; 

- применение знаний при решении конкретных задач профессиональной 

деятельности на современном уровне;  

- привитие навыков ведения научно-исследовательской работы и формирование 

профессионального мировоззрения; 

- получение обучающимися комплексного представления о специфике научной 

деятельности по направленности (профилю) «Уголовное право и уголовный процесс»; 

- 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 организации, учреждения – места прохож-

дения производственной практики. 

2) ознакомление с организацией и содержанием работы организации, учреждения – 

места прохождения производственной практики. 

3) закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы;  

4) выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

5) сбор и анализ материалов для написания магистерской диссертации. 

6) самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 

и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 
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7) обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства. 

8) овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской программы. 

9) разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их ре-

зультатов. 

10) разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объ-

ектов, оценка и интерпретация результатов. 

11) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-

вания. 

12) проведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий. 

13) 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-исследователь-

ской и аналитической профессиональной деятельностью обучающихся.  

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

симости от выбранной обучающимся базы практики.  

Иные конкретные задачи прохождения производственной практики могут быть определены 

руководителем практики от филиала. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Производственная практика в структуре ОПОП ВО располагается в Блоке 2. Прак-

тики и относится к обязательной части. Шифр производственной практики: Б2.О.01(Н) 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

универсальных: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение). 

общепрофессиональных: 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ); 

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза); 
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- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах (ОПК-4. Юридическая аргументация); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать про-

екты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо); 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

(ОПК-6. Профессиональная этика); 

- способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии). 

профессиональных: 

в нормотворческой деятельности: 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-7); 

в консультационной деятельности: 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12); 

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

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

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

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

Знать: 

- источники уголовного и уголовно-процессуального права; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам; 
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- понятия и основные теоретические положения науки уголовное право и уголовный 

процесс; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 

- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 

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

 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по уголовно-пра-

вовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы; 

- квалифицировать преступления; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

лями исследования; 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством и 

судебной практикой;  

- 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 собирать  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 практики: 1188 часов, 33 зачетных единицы. 

5. Структура и содержание:  

Конкретное содержание производственной практики определяется выпускающей ка-

федрой совместно с руководителем практики. 

Содержание производственной практики определяется кафедрой уголовного права 

и процесса, осуществляющей магистерскую подготовку. Производственная практика в се-

местре  может осуществляться в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 

грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
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 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм 

научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения экзамена по 

научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень форм научно-исследова-

тельской работы обучающихся приводится в Приложении 10. 

Содержание научно-исследовательской работы обучающегося в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы обучающегося 

(Приложение 11). План научно-исследовательской работы разрабатывается обучающимся 

под руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксиру-

ется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

НИР обучающихся выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. На первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным 

процессом, на втором году обучения – в процессе написания магистерской диссертации. 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор обучающимся темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

Планирование НИР обучающихся по семестрам отражается в индивидуальном 

плане НИР обучающегося. 

Результатом научно-исследовательской работы обучающихся, в 1-ом семестре яв-

ляется выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и 

выступление с докладом на научных конференциях (факультета, Филиала и др.).  

Результатом научно-исследовательской работы во 2-ом семестре является: утвер-

жденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследо-

вания; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика мето-

дологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основ-

ных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы во 3-ем семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуаль-

ных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и по-

ложений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять ис-

точники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь науч-

ные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор 

фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-ом семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем ма-

гистерской программы. 
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Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской диссер-

тации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР  проводится на выпус-

кающей кафедре уголовного права и процесса, осуществляющей подготовку обучаю-

щихся. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письмен-

ном отчете и представлены для утверждения научному руководителю (Приложение 6). От-

чет о научно-исследовательской работе обучающегося, подписанный научным руководите-

лем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксероко-

пия статьи, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и вы-

ступлений обучающихся на научно-практических конференциях (круглых столах). 

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе 

и не получившие экзамена, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не 

допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской ра-

боты обучающегося в семестре, обучающемуся выставляется итоговая оценка. 

Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где ре-

ализуются магистерские программы, проводится установочная конференция. Итоговая кон-

ференция является формой промежуточного и итогового контроля научно-исследователь-

ской работы и обязательна для посещения всеми обучающимися. 

Декан факультета, научные руководители магистерских программ и руководители 

научно-исследовательской работы обучающихся по согласованию с обучающимися могут 

назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение кото-

рых для обучающихся является добровольным. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Содержание производственной практики, 

включая самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 организационная работа ознакомление с организацией НИР вуза и 

его отдельных кафедр, планированием, ос-

новными формами, видами и отчетностью 

НИР; организация и планирование своей 

научно-исследовательской работы: озна-

комление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы ис-

следования, подготовка реферата по из-

бранной теме, составление и корректи-

ровка индивидуального плана проведения 

научно-исследовательской работы – 250 

часов. 

самоотчет 

2 аналитическая и теоретиче-

ская работа 

ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследо-

вания, постановка целей и задач исследо-

вания, формулирование гипотез, разра-

ботки плана проведения исследователь-

ских мероприятий; работа с эмпирической 

базой исследования в соответствии с вы-

бранной темой магистерской диссертации 

(составление программы и плана эмпири-

ческого исследования, постановка и фор-

мулировка задач эмпирического исследо-

вания, определение объекта эмпириче-

ского исследования, выбор методики эм-

пирического исследования, изучение ме-

тодов сбора и анализа эмпирических дан-

ных) – 320 часов. 

самоотчет 
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3 практическая работа организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ; проведение статистиче-

ских и социологических исследований, 

связанных с темой выпускной квалифика-

ционной работы обучающегося; составле-

ние библиографии по теме исследования; 

работа в судебных, правоохранительных и 

иных правоприменительных органах, биб-

лиотеках, архивах и т.п. для получения эм-

пирического материала исследования; 

подготовка первоначального варианта вве-

дения к магистерской диссертации – 312 

часов. 

самоотчет 

4 обобщение полученных ре-

зультатов 

научная интерпретация полученных дан-

ных, их обобщение, полный анализ проде-

ланной исследовательской работы, оформ-

ление теоретических и эмпирических ма-

териалов в виде научного отчета по произ-

водственной практике – 300 часов. 

написание отчета – 6 часов. 

Защита отчета 

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

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Б2.О.02(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 
 

1. Цели и задачи практики  

Целями прохождения преддипломной практики является систематизация и углубле-

ние полученных в высшей образовательной организации теоретических и практических 

знаний по юридическим дисциплинам, применение знаний при решении конкретных задач 

профессиональной деятельности на современном уровне; сбор, систематизация, обработка 

фактического материала по теме выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации); подготовка аналитических материалов по теме исследования. 

Целью практической подготовки является выполнение обучающимися опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлен-

ных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по про-

филю соответствующей образовательной программы. 

Задачи преддипломной практики: 

1) ознакомление со спецификой работы организации, учреждения – места прохож-

дения преддипломной практики. 

2) ознакомление с организацией и содержанием работы организации, учреждения – 

места прохождения преддипломной практики. 

3) сбор и анализ материалов для написания магистерской диссертации. 

4) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследова-

ния. 

5) проведение библиографической работы с привлечением современных информаци-

онных технологий. 

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

на конференциях, научных семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов до-

кладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций. 

Во время практической подготовки обучающиеся решают следующие задачи и 

выполняют следующие работы: 

 получение навыков составления юридических документов (справок, отчетов, заявлений, 

в том числе исковых, договоров, локальных актов и т.п.); 
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- получение навыков юридического консультирования. 

Практика обладает наиболее благоприятными возможностями для мобилизации, 

практического применения и углубления всех накопленных знаний, умений и навыков по 

избранной направленности (профилю) и развития индивидуальных профессиональных спо-

собностей каждого обучающегося. 

В систему заданий практики и практической подготовки входит: 

- составление исковых заявлений; 

- разработка различных видов договоров; 

- составление учредительных документов юридического лица; 

- разработка локальных актов организаций. 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся с научно-исследовательской и 

аналитической профессиональной деятельностью обучающихся.  

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

симости от выбранной обучающимся базы практики.  

Иные конкретные задачи прохождения преддипломной практики могут быть опре-

делены руководителем практики от филиала. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Преддипломная практика в структуре ОПОП ВО располагается в Блоке 2. Практики 

и относится к обязательной части. Шифр преддипломной практики: Б2.О.02(Пд) Производ-

ственная практика: преддипломная практика. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

универсальных: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение). 

общепрофессиональных: 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ); 

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза); 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах (ОПК-4. Юридическая аргументация); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать про-

екты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо); 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

98 

 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

(ОПК-6. Профессиональная этика); 

- способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии). 

профессиональных: 

в нормотворческой деятельности: 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-7); 

в консультационной деятельности: 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12); 

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

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

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

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

Знать: 

- источники уголовного и уголовно-процессуального права; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам; 

- понятия и основные теоретические положения науки уголовное право и уголовный 

процесс; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 
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- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 

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

 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по уголовно-пра-

вовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы; 

- квалифицировать преступления; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

лями исследования; 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством и 

судебной практикой;  

- 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 практики: 432 часа, 12 зачетных единиц. 

5. Структура и содержание:  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Организационный Получение 

документов 

для прибытия 

на практику. 

(4 ч.)  

Прибытие 

на практику  

и согласова-

ние подраз-

деления ор-

ганизации - 

базы прак-

тики, в ко-

тором обу-

чающийся 

будет про-

ходить. 

Прохожде-

ние ввод-

ного ин-

структажа.  

(6 ч.) 

Организация 

рабочего места. 

(4) 

 

Знакомство с 

коллективом. 

(4 ч.) 

 

Внесение со-

ответствую-

щих записей 

в рабочем 

графике 

(плане) про-

ведения прак-

тики и отчет; 

устная беседа 

с руководите-

лем практики 

от базы прак-

тики и руко-

водителем от 

кафедры. 

 

2 Прохождение 

практики 

Изучение 

штатной 

структуры 

организации-

базы прак-

тики и полно-

мочий ее 

структурных 

подразделе-

ний  

Изучение 

норма-

тивно-пра-

вовых актов 

и локаль-

ных доку-

ментов ор-

ганизации-

базы прак-

тики  

Выполнение 

отдельных про-

изводственных 

заданий  

 (82 ч.). 

 

Изучение 

практики 

применения 

действую-

щего законо-

дательства, 

архивных ма-

териалов  

 (82 ч.). 

 

Внесение со-

ответствую-

щих записей 

в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики и 

отчет; устная 

беседа с ру-

ководителем 
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 (24 ч.).  (24 ч.). практики от 

базы прак-

тики и руко-

водителем от 

кафедры. 

3 Отчетный Обработка и 

систематиза-

ция собран-

ного норма-

тивного и 

фактического 

материала. 32 

ч.) 

Подготовка 

рекоменда-

ций по со-

вершен-

ствованию 

законода-

тельства и 

организа-

ции дея-

тельности 

организа-

ции-базы 

практики  

(32 ч.). 

Оформление 

отчета о про-

хождении 

практики  

(18 ч.). 

 

Защита от-

чета о про-

хождении 

практики (12 

ч.) 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Наименование 

вида деятельности/практической подготовки 

Количество 

часов/зачетных 

единиц 

Формируемые 

компетенции 

Общее 

количество 

компетенций 

Организационный/подбор нормативных актов и  

литературы 
8 

УК 1-6 

ОПК 1-7 

ПК 1-15 

28 Прохождение практики/разработка проекта юри-

дического документа 
82 

Отчетный/оформление юридического документа 18 

 

 

Итого 

108/3   

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с утвержденным научным ру-

ководителем индивидуальным заданием на практику в соответствии с темой его выпускной 

квалификационной работы.  

Преддипломную практику обучающиеся направленности (профиля) «Уголовное 

право и уголовный процесс» проходят, как правило, в юридической клинике Самарского 

филиала ГАОУ ВО МГПУ, судебных органах общей юрисдикции, арбитражном суде Са-

марской области, юридических службах организаций и учреждений, органах нотариат, ад-

вокатских организациях. 

Преддипломная практика в судебных органах проводится в течение сроков, преду-

смотренных графиком прохождения практики. В районном (городском) суде, обучающийся 

в первую очередь обязан ознакомиться с общим порядком работы суда, порядком оформ-

ления поступающих дел, назначением их к слушанию и т.д. Обучающийся знакомится с 

работой секретаря судебного заседания, выполняет по поручению судьи отдельные дей-

ствия, входящие в круг его обязан (ведет протокол судебного заседания, оформляет мате-

риалы дела и т.д.). При прохождении практики непосредственно у судьи он изучает общий 

порядок и организацию его работы, присутствует на приеме граждан, составляет по пору-

чению судьи проекты процессуальных документов, дает консультации. Обучающийся зна-

комится с порядком работы судебного исполнителя, изучает инструкции о производстве 

исполнительных действий, участвует в их совершении, знакомится с учетом и хранением 
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исполнительных документов. Все проводимые мероприятия следует увязывать с пробле-

мами дипломного исследования. С разрешения руководителя он вправе присутствовать на 

любых процессах, проходящих в суде в данный период.   

Практика в арбитражном суде начинается с ознакомления со структурой арбитраж-

ных судов, их целями и задачами, с нормативными актами, определяющими положение ар-

битражных судов и порядок его работы. С разрешения руководителя практики обучаю-

щийся присутствует на консультациях, проводимых судьей, изучает порядок и условия воз-

буждения преддоговорных и имущественных споров, присутствует при их рассмотрении, 

составляет по поручению судьи проекты решений и определений. Следует обратить внима-

ние на особенности положения арбитражных судов как органов по рассмотрению хозяй-

ственных споров между организациями; на формы и методы борьбы арбитражных судов с 

нарушениями договорной и финансовой дисциплины; на средства, находящиеся в распоря-

жении арбитражных судов по укреплению хозрасчета, самостоятельности предприятий и 

организаций, обеспечению их прав и законных интересов. В ходе практики необходимо ис-

следовать вопросы, касающиеся применения действующего хозяйственного законодатель-

ства по отдельным категориям дел (материально-техническое снабжение, капитальное 

строительство, перевозки и т.п.), обращая внимание на его эффективность, целесообраз-

ность изменения в плане дальнейшего совершенствования, прежде всего в отношении от-

ветственности организаций за нарушение договорной дисциплины.    

В период прохождения преддипломной практики в юридических службах организа-

ций и учреждений всех форм собственности обучающиеся знакомятся с юридической дея-

тельностью предприятий, ее принципами, правилами и обязанностями юрисконсультов на 

предприятии, делопроизводством юридических служб, ее местом и ролью на предприятии, 

проектами приказов, распоряжений, нормативных актов, которые подготавливаются работ-

никами правовых служб. Во время практики обучающийся под контролем руководителя от 

предприятия непосредственно участвует в работе отдела: составляет претензии и ответы на 

претензии, исковые заявления, протоколы разногласий, проекты хозяйственных договоров 

и другие документы; проводит юридические консультации; представляет проекты заклю-

чений на соответствующие документы, подлежащие визированию юридическим отделом и 

т.д. Обучающийся изучает постановку работы по исполнению хозяйственных договоров, 

организацию претензионной работы по взысканию неустоек и ущерба, причиненного их 

ненадлежащим исполнением, дебиторской задолженностью. 

Преддипломная практика в органах нотариата. Практикант изучает организацию гос-

ударственного и частного нотариата, его структуру и компетенцию, порядок совершения 

нотариальных действий. В соответствии с основами законодательства о нотариате практи-

кант присутствует при нотариальном удостоверении сделок нотариусом (желательно при 

удостоверении самых различных сделок: купли-продажи строений, имущества, земельных 

участков и др.) При этом практикант усваивает общие правила совершения нотариальных 

действий, время и место их совершения, перечень необходимых документов и предъявляе-

мые к ним требования, удостоверительные надписи и т.д. Кроме того, практикант нотариуса 

знакомится со следующими нотариальными действиями: а) нотариальным удостоверением 

доверенностей; б) выдачей исполнительных надписей; в) засвидетельствованием подлин-

ности подписей; г) засвидетельствованием верности копий документов, выписок из них; 

верности переводов с одного языка на другой; д) удостоверением бесспорных обстоятель-

ств; е) обеспечением доказательств; ж) принятием в депозит для передачи денег и ценных 

бумаг; з) охраной наследственного имущества и выдачей свидетельства о праве на наслед-

ство. 

Практика в адвокатских организациях. Практикант знакомится с указаниями мини-

стерства юстиции РФ, постановлениями и методическими рекомендациями президиума. 

Изучает делопроизводство юридической консультации, ведение учетной документации: 

заполнение регистрационных карточек, ведение книг и журналов. 
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Содержание практики в Юридической клинике и структурных подразделениях 

юридического факультета: 

Во время прохождения практики в структурных подразделениях факультета права 

и управления обучающийся должен определить тему научного поиска или присоединиться 

к научной разработке темы структурного подразделения юридического факультета, соста-

вить библиографию по ней, вести прием граждан и оказывать бесплатные юридическое 

консультации и т.д. Обучающийся должен принимать участие в проводимых мероприя-

тиях, присутствовать на консультациях руководителя практики и т.д. 

Обучающийся во время прохождения практики в Юридической клинике, в структур-

ных подразделениях юридического факультета собирает материал для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

Практическая подготовка может предусматривать: 

- составление проектов процессуальных документов; 

- ведение протокола судебного заседания; 

- составление претензийй и ответов на претензии, исковых заявлений, протоколов 

разногласий; 

- разработка проектов хозяйственных договоров и других документов. 

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

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) 

 

1. Цели и задачи практики  

Целью учебной практики является углубление и систематизация теоретико-методологиче-

ской подготовки обучающегося, формирование навыков самостоятельного проведения 

научных исследований путем постановки и решения научно-исследовательских задач по 

тематике магистерской диссертации. 

Задачи учебной практики:  

– создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и 

творчески активной личности будущего специалиста и ученого; 

– обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы обу-

чающихся; 

– повышение эффективности участия обучающихся в НИРС путем привлечения их к 

исследованиям 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, формули-

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

– выработка умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

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

ятельности; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с уче-

том имеющихся данных; 

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

следования, соответствующие направлениям исследования, модифицировать существую-

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

– ознакомление с формами и приемами организации научно-библиографического по-

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

нию научно-справочного аппарата; 

‒ – формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

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

нием современных средств редактирования и печати. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Учебная практика в структуре ОПОП ВО располагается в Блоке 2. Практики и отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Шифр учебной 

практики: Б2.В.01(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы). 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальных: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация). 

профессиональных: 

в правоприменительной деятельности: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-7); 

в консультационной деятельности: 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

Знать: 

- источники уголовного и уголовно-процессуального права; 
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- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам; 

- понятия и основные теоретические положения науки уголовное право и уголовный 

процесс; 

- основные научные методы и принципы самообразования; 

- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования; 

- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях органи-

зации исследовательских работ; 

- связь научной и преподавательской деятельности. 

Уметь: 

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

 - давать обоснованные юридические заключения и консультации по уголовно-пра-

вовым и уголовно-процессуальным вопросам; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы; 

- квалифицировать преступления; 

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 

 - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникаци-

онных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- выбирать методы исследования; 

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

лями исследования; 

Владеть: 

- навыками работы с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством и 

судебной практикой;  

- 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 практики: 324 часа, 9 зачетных единицы. 

5. Структура и содержание:  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Производственный Работа в организациях, подразделениях 

государственных и муниципальных орга-

нов, на рабочем месте путем выполнения 

обязанностей помощника специалиста – 

272 часа  

Производственная экскурсия – 4 часа  

Теоретические занятия с руководителями 

учебной практики от организации – 12 ча-

сов  

Работа обучающегося по изучению новей-

ших достижений техники, передовых ме-

тодов работы и вопросов права в организа-

ции – 12 часов  

Работа обучающегося по изучению вопро-

сов техники безопасности и охраны труда 

на предприятии – 12 часа  

Устный опрос 
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2 Камеральный Обработка и систематизация теоретиче-

ского и эмпирического материала – 8 часа 

Написание отчета – 4 часа  

Защита отчета 

Учебную практику обучающиеся направленности (профиля) «Уголовное право и 

уголовный процесс» проходят, как правило, в судебных органах, в адвокатских организа-

циях, в органах службы судебных приставов, в иных организациях, а также в государствен-

ных и муниципальных органах. 

В судебных органах: 

в канцелярии суда обучающийся знакомится с делопроизводством, выполняет от-

дельные действия по указанию секретаря суда (зав. канцелярией). У судьи практикант изу-

чает организацию работы суда, в частности, планирование работы, кодификацию, прием 

посетителей, работу помощников судьи и секретаря судебного заседания. Основное внима-

ние следует уделить ознакомлению с судопроизводством. Для этого обучающийся обязан: 

знакомиться с делами, находящимися в суде; присутствовать в зале судебных заседаний 

при рассмотрении дел; овладевать навыками составления процессуальных документов.  

В адвокатских организациях: 

приступая к учебной практике, обучающийся изучает необходимые нормативные 

правовые акты, определяющие задачи адвокатуры в Российской Федерации и ее организа-

ционное построение и функции. 

Обучающийся должен обстоятельно ознакомиться со структурой и порядком дея-

тельности организации, с делопроизводством в ней и функциями ее отдельных работников. 

За время практики следует ознакомиться со всеми направлениями деятельности адвока-

туры. Обучающийся, в частности, должен освоить:  

- порядок заполнения регистрационных карточек и составления адвокатских произ-

водств по судебным делам;  

- ведение справочно-информационной работы в юридической организации;  

- методику адвокатской работы:  

а) по консультированию по вопросам права;  

б) по оказанию юридической помощи при ведении судебных (уголовных) дел;  

в) по оказанию правовой помощи предприятиям, учреждениям и другим организа-

циям, не имеющим своих юридических служб;  

г) по осуществлению правовой экспертизы документов. 

Особое внимание должно быть обращено на приобретение навыков по составлению 

процессуальных документов по различным категориям уголовных дел. 

Подразделения службы судебных приставов: 

Приступая к прохождению учебной практики, обучающийся должен изучить норма-

тивные акты, определяющие задачи, полномочия, организационную структуру службы су-

дебных приставов и порядок исполнительного производства.  

У старшего судебного пристава обучающийся должен ознакомиться с общими во-

просами организации работы подразделения судебных приставов, организацией приема 

граждан.  

У судебных приставов-исполнителей обучающийся должен ознакомиться с поряд-

ком исполнения исполнительных документов, рассмотрением заявлений сторон исполни-

тельного производства, вынесением соответствующих постановлений, обеспечивающих 

исполнение судебных решений.  

У судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

обучающийся знакомится с организацией службы по обеспечению безопасности судей, 

участников судебного процесса и свидетелей, выполнению распоряжений председатель-

ствующего в судебном заседании, поддержании общественного порядка в судебном поме-

щении и т. д. 

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

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ. 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР з.е. 

компе-

тенции 

Блок 3.Государственная итоговая 

аттестация 
4    6 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

4    3 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 
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ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

Б3.02(Д) 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

    3 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

 

Б3. 01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

1. Цель и задачи подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки является выявление 

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

тически применять теоретические знания в различных областях управления при решении 

конкретных задач, возникающих в деятельности различных физических и юридических 

лиц. 

Задачи программы предусматривают следующие требования к профессиональной 

подготовке обучающегося, претендующего на получение диплома бакалавра: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям образователь-

ного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче обучающемуся соответствующего диплома магистра; 



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

108 

 

- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

2. Место подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в структуре 

ОПОП ВО 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена входит в блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Уголовное 

право и уголовный пароцесс, является обязательной. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Обучающийся, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ); 

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза); 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах (ОПК-4. Юридическая аргументация); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать про-

екты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо); 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

(ОПК-6. Профессиональная этика); 

- способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии). 

профессиональными компетенциями: 

в нормотворческой деятельности: 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
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сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-7); 

в консультационной деятельности: 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12); 

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

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

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15. 

Выпускник должен: 

а) знать: 

- основные конструкции, понятия и категории институтов современного уголовного 

права и уголовного процесса;  

- понятия и основные теоретические положения науки уголовного и уголовно-про-

цессуального права; 

- актуальные проблемы уголовно-правового регулирования; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам. 

б) уметь: 

- формировать собственное представление об особенностях правового регулирова-

ния при применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства;     

- применять знания в области уголовного уголовно-процессуального права на прак-

тике;  

- выявлять пробелы в уголовном уголовно-процессуальном законодательстве и пред-

лагать 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 ре-

комендации для практических работников правоохранительных органов. 

в) владеть: 
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- юридической терминологией в сфере уголовного и уголовно-процессуального 

права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами в области уголовного и уго-

ловно-процессуального права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регули-

рующих уголовные и уголовно-процессуальные правоотношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления процессуальных документов в области уго-

ловного процесса; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области пра-

вового регулирования уголовно-правовых отношений. 

4. Общая трудоёмкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена: 

3 зачётных единицы – 108 часов. 

5. Содержание подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена: 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Уголовное право и уголовный процесс имеет интегративный ха-

рактер, объединяя блоки дисциплин с учетом специфики подготовки обучающихся владе-

ющих знаниями в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопо-

рядка. 

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса по уголовному праву и 

уголовному процессу и задача по квалификации преступлений. 

Предполагается, что при ответе на вопросы, поставленные в экзаменационном би-

лете, выпускник сможет продемонстрировать овладение основными профессиональными 

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

вынести заключение о его подготовленности к самостоятельной практической деятельно-

сти. 

Вопросы к государственному экзамену  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) Уголовное право и уголовный процесс 

 

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

уголовно-исполнительным правом и криминологией.  

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

Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы. 

3. Гражданский истец и гражданский ответчик: понятие и процессуальное положение. 

Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

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

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

преступностью в современный период.  

6. Задержание подозреваемого: основание и порядок применения. 

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

стражей. 

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

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

10. Классификация доказательств и правила их оценки. 

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

12. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Назначения вида исправительного 

учреждения. 

13. Меры процессуального принуждения: понятие и виды. 

14. Научные основы квалификации преступлений. Конкуренция и коллизия уголовно-

правовых норм.  

15. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту. 
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17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию уголовному делу (предмет доказыва-

ния). Пределы доказывания. 

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

Потерпевший.  

19. Обыск и выемка. 

20. Осмотр и освидетельствование. Виды осмотра. 

21. Особенности исполнения наказания в виде запрета занимать определенные должно-

сти или заниматься определенным видом деятельности. 

22. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. 

23. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

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

обвиняемого (подозреваемого). 

25. Показания свидетеля и потерпевшего: понятие, значение, оценка. 

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

27. Понятие и виды множественности преступлений. Единичное преступление и его 

виды.  

28. Понятие и виды общественно опасного деяния и общественно опасных последствий.  

29. Понятие и виды освобождения от наказания. Особенности применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. 

30. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.  

31. Понятие и виды стадий совершения преступления, их отличие от видов 

неоконченного преступления.  

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

личности преступника, классификация и типология преступников.  

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

уголовного закона по аналогии.  

34. Понятие и значение доказывания. Теория доказательств. 

35. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, имеющие 

право возбуждения уголовного дела. 

36. Понятие и содержание уголовно-правовой нормы, классификация норм уголовного 

права. Соотношение нормы уголовного права и статьи уголовного закона.  

37. Понятие и сущность обязательных работ. 

38. Понятие и условия правомерности необходимой обороны.  

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

40. Понятие преступления, классификация преступлений. Соотношение преступления и 

состава преступления. 

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

источниках российского уголовного права в литературе.  

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

критерии их классификации.  

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

прикосновенности к преступлению.  

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

исправления осужденного. 

45. Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Потерпевший как частный 

обвинитель. 

46. Предварительное следствие: общее понятие, сроки. 

47. Прекращение уголовного преследования, понятие и основание. 

48. Привлечение в качестве обвиняемого: основание, порядок и правовые последствия. 

49. Приглашение, назначение и замена защитника. Лица, которые могут выступать в 

качестве защитника. Обязательное участие защитника. 
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50. Принципы действия российского уголовного закона в пространстве. Проблемы 

определения места совершения преступления.  

51. Причинение вреда при задержании лица совершившего преступления и условия его 

правомерности 

52. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Иные документы 

как вид доказательств (понятие, значение, отличие от вещественных доказательств). 

53. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

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

55. Следователь. Полномочия следователя. 

56. Теории причинной связи в уголовном праве.  

57. Условное осуждение. 

58. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

59. Штраф как вид уголовного наказания.  

60. Эксперт: понятие, права, обязанности, ответственность. Отличие от специалиста. 

 

ЗАДАЧИ 

 

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

видцем кражи теленка, взять вину на себя, при этом Егоров избил Степанова, причинив 

ему своими действиями закрытый перелом костей носа, повреждение слизистой оболочки 

верхней губы, кровоподтек на наружной поверхности левой голени (повреждения были 

отнесены судебно-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 угро-

жал убийством своей сестре, которая знала о совершенном преступлении, чтобы она ни-

кому не сообщила о случившемся. 

Квалифицируйте деяние Мальского и Панарина? 

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

квартиры 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. Ис-

полняя задуманное, Аношкин пригласил Домнина Д. за трансформаторную будку, распо-

ложенную 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 

которой 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 наступления смерти. Опасаясь, что родители Синицына сообщат о случившемся в поли-

цию, Якунин 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 Сини-

цына. 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 
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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-криминали-

стической экспертизой установлено, что стоимость находившегося в контактах серебра рав-

нялась 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 

потеряла сознание и не перестала двигаться. После этого они завладели имуществом Тито-

вой 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 необходи-

мые данные. Григорьев в свою очередь привлек к совершению преступления своего знако-

мого Мелкумяна, пообещав при этом простить тому долг в 1000 долларов США, и они вме-

сте 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 

Точилина, 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 

напитки, устраивал дома скандалы, оскорблял всех членов семьи, угрожал убийством, из-

бивал его мать. В очередной раз придя домой, Виноград С. застал отца одного в состоянии 

алкогольного 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 убий-

ством. 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 множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив 

тяжкий вред здоровью, повлекший 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, 
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Макаров разработал план его осуществления и заплатил А. деньги за его совершение. Впо-

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

редал аудиокассету с записью этого разговора. Затем А. обратился в правоохранительные 

органы 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 

весом 60 кг на сумму 1500 рублей, однако были застигнуты с поличным охранником сада 

Мурзаковым и, несмотря на его предупреждение об ответственности, уехали на автома-

шине домой. 

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 ав-

томобиль. Воспользовавшись этим, Ведерников сел на переднее сиденье и предложил ей 

следовать 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 месту и там, также угрожая ножом, изнасиловал. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ведерникова? 

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

мились и употребляли спиртные напитки с Коваленко – сторожем школы. Материалами 

дела установлено, что потерпевший отлучался с места работы после употребления спирт-

ных напитков с Леконцевым и Журавлевым, что и позволило им беспрепятственно совер-

шить хищение. Коваленко не предпринимал каких-либо действий, препятствующих совер-

шению 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 во-

дителя автомашины с применением оружия, пообещав обоим материальное вознагражде-

ние, и передал Карлову гладкоствольный обрез и боевые патроны к нему. Согласно разра-

ботанному Оболонским плану Юдин должен был остановить автомобиль, а Карлов после 

того, как водитель довезет их до условленного места, угрожая оружием, должен потребо-

вать 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 дей-

ствий Карловым. 

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

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

дятся 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, 
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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 охотничь-

его ружья произвел с близкого расстояния выстрел в затылочную часть головы М. В резуль-

тате 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 за-

держан 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 по-

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

удары палкой по голове. В это время 3айцев завладел деньгами и имуществом потерпев-

шего. 

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 види-

мости Ковалева и пострадала в связи с рассеиванием дробовых зарядов, а также было по-

вреждено окно 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 

этого Удачин завладел автомашиной Чернова, на которой приехал в пос. Круторожино г. 

Орска, где ее бросил, а сам скрылся. 

Квалифицируйте действия Удачина? 

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

шили 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 

течение 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 ма-

тери побои, повлекшие легкий вред здоровью, причиняя ей этими действиями физические 

и психические страдания. 

Квалифицируйте действия Воронина? 
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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 го-

лову, отчего она упала на диван, а сам сел ей на спину. Парфенов и Шачнев стали удержи-

вать 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 лесопосадку. 

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 

вариантов вложения денежных средств, накопленных за период их совместной жизни, и 

контроля над ними, переросший в ссору, в процессе которой Бондаренко выстрелил из пи-

столета в голову потерпевшей. 

Квалифицируйте действия Бондаренко? 

28. Задача. Установлено, что Карпеев и Павлов договорились о похищении продук-

тов и спиртного из магазина путем вооруженного нападения на продавца. С этой целью они 

вошли в магазин и, угрожая продавцу обрезом, завладели продуктами и спиртными напит-

ками, 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 

оказывать сопротивление, но один из нападавших ударил его кулаком в лицо. В дальней-

шем 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 

павильона, его заметил рабочий, который поинтересовался, чьи у него вещи. И. сказал, что 

вещи не его, положил куртки на трубу и пошел к выходу. При выходе с рынка И. был за-

держан 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 

 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

 

1. Цель и задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации и имеет своей целью -  систематизацию, 

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

требованиями ФГОС ВО. Условия и регламент подготовки и защиты ВКР определяются 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры обучающихся Самарского филиала Государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Москов-
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ский городской педагогический университет» и Положением о порядке проверки выпуск-

ных квалификационных работ на объем заимствования и размещения в электронно-библио-

течной системе Самарского филиала Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». 

При подготовке ВКР обучающийся должен показать свои способности и возможно-

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

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 применять  теоретические положения в будущей профессиональной 

деятельности; 

 обосновывать целесообразность и рассчитывать эффективность 

предлагаемых решений; 

- стремиться к получению реальных результатов, которые можно было бы использо-

вать в практической деятельности. 

2. Место защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты в структуре ОПОП ВО 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена входит в блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация». 

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

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Обучающийся, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1. Системное и критическое мышле-

ние); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2. Разра-

ботка и реализация проектов); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3. Командная работа и лидерство); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4. Коммуникация); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5. Межкультурное взаимодействие); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6. Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1. Юридический анализ); 

- способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и прово-

дить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2. Юридическая 

экспертиза); 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3. Толкование права); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах (ОПК-4. Юридическая аргументация); 

- способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать про-

екты нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5. Юридическое письмо); 
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- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

(ОПК-6. Профессиональная этика); 

- способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности (ОПК-7. Информационные технологии). 

профессиональными компетенциями: 

в нормотворческой деятельности: 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-3); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-4); 

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

ступления (ПК-5); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-6); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-7); 

в консультационной деятельности: 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

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

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12); 

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

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

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

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся 

необходимо: 

а) знать: 

- основные конструкции, понятия и категории институтов современного уголовного 

права и уголовного процесса;  

- понятия и основные теоретические положения науки уголовного и уголовно-про-

цессуального права; 

- актуальные проблемы уголовно-правового регулирования; 

- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым и уголовно-

процессуальным вопросам. 

б) уметь: 
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- формировать собственное представление об особенностях правового регулирова-

ния при применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства;     

- применять знания в области уголовного уголовно-процессуального права на прак-

тике;  

- выявлять пробелы в уголовном уголовно-процессуальном законодательстве и пред-

лагать 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 ре-

комендации для практических работников правоохранительных органов. 

в) владеть: 

- юридической терминологией в сфере уголовного и уголовно-процессуального 

права;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами в области уголовного и уго-

ловно-процессуального права; 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, регули-

рующих уголовные и уголовно-процессуальные правоотношения в Российской Федерации; 

- навыками составления и оформления процессуальных документов в области уго-

ловного процесса; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области правового 

регулирования уголовно-правовых отношений. 

4. Общая трудоёмкость защиты выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты: 3 зачётных единицы – 108 

часов. 

5. Содержание защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты: 

К основным этапам выполнения диссертационного исследования, написания и за-

щиты магистерской диссертации относятся: 

- утверждение темы магистерской диссертации; 

- подготовка магистерской диссертации; 

- рецензирование и защита магистерской диссертации. 

Соблюдение обучающимся графика написания магистерской диссертации и степень 

его активности учитываются при выставлении зачетов по научно-исследовательским 

(научно-практическим) семинарам в магистратуре. 

Подготовка магистерской диссертации 

План магистерской диссертации должен быть тщательно продуман и обоснован. Он 

включает следующие разделы: Введение, Основную часть (состоящую из нескольких глав, 

разделенных на параграфы. Количество глав, параграфов и пунктов строго не регламенти-

руется. Оно зависит от глубины исследуемой проблемы, широты круга рассматриваемых в 

магистерской диссертации вопросов), Заключение и Библиографический список использо-

ванных источников. Количество глав и параграфов в основной части во многом зависит от 

характера и сложности темы. После библиографического списка использованных источни-

ков, при необходимости, включают Приложения. 

При составлении плана магистерской диссертации должна быть учтена ее основная 

направленность - теоретический или прикладной характер проводимого исследования. Вы-

полнение магистерской диссертации должно осуществляться строго в соответствии с инди-

видуальным планом обучающегося юридического факультета. 

Содержание магистерской диссертации 

Общий объем магистерской диссертации не должен превышать 90 страниц формата  

А4.  

Введение. Объем 6-8 страниц печатного текста. Во введении должна быть обосно-

вана  актуальность избранной темы исследования  (магистерской диссертации), определена 
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степень научной разработанности темы, цель и сформулированы конкретные задачи иссле-

дования, указан объект, предмет, методологическая основа исследования, теоретическая ос-

нова исследования, научная новизна исследования, разработаны новые или содержащие 

элементы новизны положения, которые выносятся на защиту (не менее трех), аргументиро-

вана теоретическая и практическая значимость работы, а также установлена структура ма-

гистерской диссертации. 

Первая глава должная носить теоретический характер. В ней на основе изучения 

литературных источников (монографий, статей в периодической печати и т.п.), системати-

зации современных исследований российских и зарубежных цивилистов должны быть рас-

смотрены теоретические основы проблемы, обоснована необходимость дальнейшего раз-

вития теории исследуемых вопросов и исследована возможность преломления их в практи-

ческую плоскость. В первой главе должна быть отражена и соответствующим образом ар-

гументирована собственная позиция обучающегося относительно понятий, проблем, опре-

делений, выводов, полученных на основе изучения литературных источников. 

Последующие главы носят аналитический, прикладной характер. В них излагается 

фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретных объектов, на основе 

использования собранных первичных материалов и документов, статистической информа-

ции анализируется и оценивается практика деятельности хозяйствующих субъектов и орга-

нов государственной власти. Результатом такого анализа должно стать выявление основ-

ных правоприменительных проблем в исследуемой области и разработка конкретных пред-

ложений по их решению с помощью совершенствования существующих правовых меха-

низмов. 

Разработка прикладных проблем должна подкрепляться статистическим и фактиче-

ским материалом, расчетами и выкладками автора, графиками, схемами, диаграммами.  

Материалы первой и последующих глав магистерской диссертации должны отра-

зить научную новизну и практическую значимость проведенного диссертационного иссле-

дования.  

Заключение должно содержать изложенную в форме тезисов окончательную теоре-

тическую позицию автора по проблемам, избранным для диссертационного исследования, 

а также основные вопросы, рассмотренные в диссертационном исследовании, выводы, кон-

кретные предложения и рекомендации прикладного характера по исследуемым вопросам 

лично полученные автором в результате проведенного исследования. Объем заключения 

должен быть не менее 3 страниц. 

Выводы должны представлять собой результат теоретического осмысления и крити-

ческой оценки исследуемой проблемы. Они должны отражать как положительные, так и 

отрицательные моменты практики. Выводы должны содержать обоснование необходимо-

сти и целесообразности внедрения в сферу правового регулирования гражданского оборота 

предложений и рекомендаций, разработанных и представленных в магистерской диссерта-

ции. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и 

направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке пред-

ложения и рекомендации следует обращать внимание на их обоснованность, реальность и 

практическую приемлемость (возможность внедрения). 

Библиографический список использованных источников заканчивает изложение 

текста магистерской диссертации. В него должны быть включены только те источники, ко-

торые действительно использовались в процессе проведения диссертационного исследова-

ния и написания магистерской диссертации. Библиографический список использованных 

источников разбивается на следующие разделы: 1. Нормативно-правовые акты; 2. Матери-

алы судебной практики; 3. Монографии, учебники, учебные пособия; 4. Комментарии нор-

мативных актов; 5. Справочная литература; 6. Статьи; 7. Диссертации и авторефераты дис-

сертаций. 
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Приложения в магистерской диссертации не обязательны, но желательны, так как 

позволяют проиллюстрировать текст магистерской диссертации без превышения ее допу-

стимого объема. Количество приложений не регламентируется. 

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

федры уголовного права и процесса СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины ФТД.01 «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 комплекс-

ной системы знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного функционирова-

ния корпорации в условиях интернационализации и глобализации экономических отноше-

ний, в том числе посредством своевременного выявления проблем, присущих корпоратив-

ным правоотношениям и успешного их решения. 

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

акты; 

- формирование способности компетентного использования на практике приобре-

тенных умений и навыков в организации корпорации и управлении коллективом; 

- формирование навыков квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в корпоративных правоотношениях, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, связанных с деятельностью корпораций; 

- выработка готовности выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

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

ности корпораций; 

1. - формирование способности принимать оптимальные управленческие 

решения 

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

Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права» 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 компетен-

ций: 

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-пра-

вовой 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 

результате 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, 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 

формирования 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 рей-

дерства; 

7. Правовой статус корпорации в современных зарубежных правопорядках. 

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

ституционного и административного права. 

 

Аннотация дисциплины ФТД.02 «Особенности правового регулирования предпри-

нимательской деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности» является усвоение необходимого объема знаний о 

правовом регулировании деятельности субъектов предпринимательства, выработка навы-

ков и умений в применении предпринимательского законодательства в условиях рыночных 

отношений и оказании юридической помощи хозяйствующим субъектам 

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

специального законодательства на основе их всестороннего изучения; 

- выработка юридического мышления, способствующего усвоению и развитию уме-

ний составления деловых бумаг, решения конкретных юридических казусов; 

- формирование умения систематизировать судебную практику и определять пути 

решения возникающих проблем. 

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

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 ООП ВПО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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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: 

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 предпри-

нимательского права; 

владеть: 

- юридической терминологией предпринимательского права; 

- умением работы с различными правовыми актами; 

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

нимательских правоотношений; 

- умением разрешения правовых проблем и коллизий на основании практической ре-

ализации 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, 

отграничение от смежных видов деятельности 

2. Характеристика и содержание правоотношений в сфере предприниматель-

ской деятельности, правовой статус субъектов 

3. Формы ведения предпринимательской деятельности 

4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

5. Обязательства в предпринимательском праве: основания возникновения и 

прекращения 

6. Значение предпринимательского договора: понятие, существенные условия, 

порядок заключения, изменения и расторжения 

7. Способы обеспечения исполнения обязательств в предпринимательской дея-

тельности: виды, содержание, значение 

6. Разработчик: Таренкова О.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры фи-

нансового, налогового и банковского права. 

 

5.5.Особенности организации работы по ОП для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
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Разработка АОП для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью определяются индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями заключения 

ПМПК (при наличии) и осуществляются по заявлению обучающегося (законного предста-

вителя). Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по индивидуальному 

учебному плану с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-

чающегося (по заявлению обучающегося, законного представителя). Срок получения выс-

шего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц 

с ОВЗ и/или инвалидностью при необходимости может быть увеличен, но не более чем на 

один год по образовательной программе бакалавриата. 

 Сопровождение учебного процесса, предполагающее построение индивидуальной 

образовательной траектории, консультирование педагогических и иных работников уни-

верситета по вопросам организации учебного процесса и взаимодействия с обучающимися 

с ОВЗ и/или инвалидностью осуществляется психологами СФ МГПУ. 

Среди инвалидов и лиц с ОВЗ, осваивающих программы высшего образования, мо-

гут быть обучающиеся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

с расстройствами аутистического спектра (высокофункциональный аутизм), общими (со-

матическими) заболеваниями. При разработке адаптационных дисциплин (модулей) учиты-

ваются следующие особенности обучающихся с ОВЗ и обучающихся -инвалидов:  

- особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации; 

- специфические особенности процесса формирования понятий;  

- снижение темповых характеристик деятельности;  

- снижение работоспособности при длительных умственных и физических нагруз-

ках;  

- трудности адаптации к новым условиям;  

- ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия. 

Адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ОП ВО, в 

том числе, в факультативные дисциплины. Вследствие неоднородности состава обучаю-

щихся с ОВЗ и/или инвалидностью степень и задачи адаптации образовательной про-

граммы в образовательном учреждении могут быть различными.  

Конкретный перечень адаптационных дисциплин (модулей) разработчик ОП ВО 

определяет самостоятельно, исходя из особенностей программы профессиональной подго-

товки и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и/или инва-

лидностью.  

С учетом закономерностей психофизического развития для обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью различных нозологий рекомендуются адаптационные дисциплины 

(модули): - раскрывающие технологии планирования и организации самостоятельной учеб-

ной деятельности;  

- формирующие способность к поиску и систематизации информации; 

- знакомящие/совершенствующие навыки работы с ассистивными устройствами и 

технологиями, в том числе, с техническими устройствами, обеспечивающими будущую 

профессиональную деятельность выпускника;  

- направленные на преодоление проявлений инвалидизации личности и развиваю-

щие способность к самостоятельному, продуктивному межличностному взаимодействию;  

- углубляющие профессиональную подготовку и обеспечивающие обучающегося с 

ОВЗ и/или инвалидностью знаниями, умениями и навыками, которые повышают его кон-

курентную способность в процессе трудоустройства.  

Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью реа-

лизуется в процессе использования технических средств обучения и ассистивных техноло-

гий, сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидностью ассистентом, сурдо-, тифло-, 

сурдотифлопереводчиком; адаптации технологий обучения и оценки результатов обучения.  

Технические средства обучения и ассистивные технологии предоставляются по за-

явлению обучающегося (законного представителя). Выбор технических средств обучения 
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и ассистивных технологий, используемых в процессе образовательной деятельности, регла-

ментируется индивидуальной программой реабилитации (при наличии) и особыми образо-

вательными потребностями обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью.  

Адаптация технологий обучения и оценка результатов обучения носит индивидуаль-

ный характер в связи с широким диапазоном различий в особых образовательных потреб-

ностях: увеличение числа технологий и форм их использования в образовательном про-

цессе с целью совершенствования получения, переработки и систематизации и воспроизве-

дения учебной информации, обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью; обеспечение пе-

чатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

особенностям психофизического развития обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью (в том 

числе в форме аудио- или видео- файла, файла в формате daisy); использование дистанци-

онных образовательных технологий, обеспечивающих наличие обратной связи на постоян-

ной основе; обеспечение возможности самопроверки вне зависимости от формата предла-

гаемых учебных материалов; дозирование учебных нагрузок и предоставление дополни-

тельного времени обучающемуся во время самостоятельной работы, процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации; выбор формы предоставления инструкции и зада-

ний, формы ответов обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере и др.) во время процедур текущего контроля и промежу-

точной аттестации; создание специальных условий прохождения ГИА по заявлению обуча-

ющегося с ОВЗ и/или инвалидностью.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практик обучаю-

щегося с ОВЗ и/или инвалидностью учитываются:  

- возможности обеспечения обучающихся специальными условиями доступа и пре-

бывания на территории организации практики;  

- рекомендации индивидуальной программой реабилитации относительно рекомен-

дованных условий и видов трудовой деятельности. 

 

5.6. Оценочные  материалы  для промежуточной аттестации по дисциплинам (моду-

лям) и практикам 

 

Всеми кафедрами, участвующими в реализации данной ОПОП, созданы и утвер-

ждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации.  

В состав каждой рабочей программы входит раздел «Оценочные материалы (Фонд 

оценочных средств)». Разработаны критерии оценки. Практикуются разнообразные оце-

ночные средства: контрольные работы; тесты; проект, дискуссия, эссе, коллоквиум, круг-

лые столы и др., в том числе при проведении промежуточной аттестации. Оценочные мате-

риалы промежуточной аттестации формируются и отдельным элементом.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП, разработаны для про-

верки качества формирования компетенций и являются действенным средством не только 

оценки, но и обучения.   

Оценочные материалы – это элемент системы оценивания уровня сформированности 

компетенций обучающихся и выпускников на соответствие требованиям образовательных 

стандартов. 

Оценочные материалы представляют собой комплект материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных до-

стижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных про-

грамм, рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. 

К числу основных требований к проектированию оценочных материалов отнесены: 

 валидность (четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке, 

обоснование использования соответствующего метода оценивания); 
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 объективность (прозрачность процедуры оценивания достижений 

обучающихся); 

 эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий 

использования целей, методов и средств контроля). 

При этом критерии и шкала оценивания известны и доступны как проверяющим, так 

и обучающимся до выполнения контрольного задания. 

Для текущей аттестации используются традиционные виды оценочных материалов: 

сообщение, доклад, аналитический обзор, реферат, эссе, контрольная работа, тесты, трена-

жер, компьютерная симуляция, комплект разноуровневых задач и заданий.  

Для промежуточной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа, отчет по практике.  

Для того, чтобы названные формы контроля стали оценочными материалами, ука-

заны объекты и критерии оценки, в частности, минимальный балл, при котором задание 

будет считаться выполненным, или границы для уровней успешности выполнения задания. 

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации и оценки сформи-

рованности компетенций обучающихся используются инновационные средства. К таким 

средствам оценивания относятся форма представления кейс-задания; решения контекстной 

и практико-ориентированной задачи; творческого проекта в рамках одной дисциплины или 

междисциплинарного; виртуального проекта или задания с использованием интерактивной 

доски; деловой игры; портфолио обучающегося. 

 

5.7. Воспитательная работа с обучающимися 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам вос-

питания обучающихся» целеполагающей основой воспитательной деятельности является 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального становления вы-

пускников Филиала, формирование необходимых профессиональных и общекультурных 

компетенций, таких базовых социально-личностных качеств, как духовность, нравствен-

ность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, инициативность, 

способность к творческому самовыражению и активной жизненной позиции, привержен-

ность к здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Основными задачами воспитательной работы в Филиале являются: 

- создание единой комплексной системы воспитания обучающихся и социокультур-

ной развивающей среды, отвечающей по содержанию, формам и методам деятельности тре-

бованиям государственной политики в области образования и воспитания молодёжи; 

- создание корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, которая 

объединяет обучающихся, преподавателей и сотрудников в достижении общих целей, в ре-

ализации миссии Филиала; 

- создание благоприятного коллективного климата, комфортных социально-психо-

логических условий для коммуникативно-личностного развития и профессионального ста-

новления обучающихся; 

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям обучающихся; 

- непрерывное изучение интересов, творческих склонностей обучающихся, монито-

ринг сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной профессии; 

- формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм пове-

дения; 
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- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции моло-

дежи: преданности Отечеству, родному краю, семье, близким людям; бережного и уважи-

тельного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям своего народа; готовности 

к достойному служению обществу и государству; 

- создание оптимальных условий в Филиале для развития и самореализации обуча-

ющихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосо-

вершенствовании, освоении широкого социального опыта; 

-повышение культурного уровня обучающихся, культуры поведения, речи и обще-

ния; 

- организация позитивного досуга обучающихся, поддержка талантливой молодежи, 

развитие творческого потенциала юношей и девушек; 

- формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального и саморазрушающего поведения молодёжи; 

- создание условий для развития инициатив обучающихся и реализации различных 

проектов, развитие волонтерского, правоохранительного и стройотрядовского движения; 

- развитие студенческих клубов и объединений, направленных на профессиональное 

и личностное развитие обучающихся; 

- организация социально-психологической и психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающихся, совершенствование работы по адаптации первокурсников к 

учебно-воспитательному процессу в Филиале. 

Решение задач воспитательной работы позволяет реализовать модель личности вы-

пускника Филиала в виде совокупности необходимых общекультурных компетенций и со-

циально-личностных качеств: 

целеустремленность (четкость целей и ценностных ориентаций); 

гражданственность; 

патриотизм; 

толерантность; 

инициативность; 

коммуникабельность; 

креативность, способность к творчеству; 

ответственность (за порученное дело, личностное и профессиональное саморазви-

тие); 

самостоятельность (способность принимать самостоятельные решения, независи-

мость); 

стремление к высокому качеству конечного результата деятельности; 

трудолюбие, способность к непрерывному саморазвитию. 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания молодежи воспита-

тельная деятельность Филиала осуществляется в совокупности учебной деятельности (на 

занятиях, во внеучебной деятельности по изучаемым дисциплинам) и внеучебной воспита-

тельной работы. 

Программа воспитательной работы, а также план мероприятий, направленных на ре-

ализацию модели личности выпускника Филиала, представлены отдельной неотъемлемой 

частью ОПОП и реализованы в виде рабочей программы воспитательной работы. 

 

5.8. Проведение промежуточной аттестации и текущего контроля для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позво-
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ляющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе резуль-

татов обучения и уровней сформированности всех компетенций, заявленных в образова-

тельной программе. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и инвалидов имеет боль-

шое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и вне-

сти коррективы в учебную деятельность. При необходимости для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся инвалидов рубежный контроль может проводиться в несколько этапов. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете или экзамене.  

При проведении промежуточной аттестации также рекомендуется использовать та-

кие формы как портфолио (технология накопления и систематизации информации по дис-

циплине), устные презентации, комментирование. 

 

5.9. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  разработана в со-

ответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1011; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 (ред. от 17.08.2020);  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (ред. от 27.03.2020); 

- Уставом ГАОУ ВО МГПУ; 

- Положением о Самарском филиале ГАОУ ВО МГПУ; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

магистратуры обучающихся Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ.  

Государственная итоговая аттестация выпускников согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» завершает освоение ОПОП ВО обучающимися СФ ГАОУ ВО МГПУ по направ-

лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

К этапам государственной итоговой аттестации обучающихся относятся: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации  является установление уровня подго-

товки обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания, и ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (про-

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



ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль Уголовное право и уголовный процесс 

уровень высшего образования магистратура 

129 

 

Программа ГИА по направлению 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное 

право и уголовный процесс» утверждена на заседании Ученого совета факультета права и 

управления, протокол № 11 от 08 июня 2021 г. и включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкала оцени-

вания;   

- типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения ОПОП;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения ОПОП.  

Государственная итоговая аттестация включает итоговый государственный экзамен 

по направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.   

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.   

Проведение государственной итоговой аттестации обязательно включает участие ра-

ботодателей.  

Оценочные материалы (Фонд оценочных средств) представлены в программе госу-

дарственной итоговой аттестации, также формируется отдельным элементом ОПОП. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРА УГОЛОВ-

НОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-

граммы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

СФ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» располагает на 

праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспече-

нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная ито-

говая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Филиала из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Филиала, так и 

вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала должна обеспечивать: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образова-

тельная среда Филиала обеспечивает: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12113
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды: 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-техниче-

ского и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-

щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы магистратуры: 
СФ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» представляет 

собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

СФ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»  обеспечен не-

обходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры: 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками СФ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», а также лицами, 

привлекаемыми Филиалом к реализации программы магистратуры на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников СФ ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет»  отвечает квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Филиала, участву-

ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Филиалом к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Филиала, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Филиалом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Филиала и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Филиала на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником Филиала, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) про-

екты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имею-

щим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры: 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Филиал принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры СФ ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Филиала. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требова-

ниям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля 

 

7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГО-

ЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Галактионов С.А. зав. кафедрой, доцент 
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