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Б1.О.01 Технологии развития критического мышления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

Содержание дисциплины: 

Критическое мышление как вид мышления. Общая характеристика мышления 

человека. Мышление как биологический процесс Мышление как серия образов и 

внутренняя речь. Мышление как процесс переработки информации. Тема 2. Виды 

мышления и их формирование в обучении. Сущность интеллекта. Измерение интеллекта. 

Развитие интеллекта. Установка на критическое мышление и готовность к нему. Различие 

между возможностями и действиями. Метапознание.  

Специфика критического мышления. Мышление и знание. Рабочее определение 

критического мышления.  

Понятие «критическое мышление». Критическое мышление: цели, особенности, 

основные характеристики. Определение понятия. Особенности критического мышления. 

Структура. Характеристики личности, обладающей критическим мышлением.  

Основные теоретические положения технологии развития критического мышления. 

Технология модульного обучения (Дж.Рассел), приемы Э.Боно, контекстное 

обучение, анализ конкретных ситуаций. 

Приемы работы с информацией. Источники получения информации. Каналы 

получения информации. Пути к информации. Отбор информации. Анализ. 

Характеристики и эффекты критического мышления. Технология развития 

критического мышления студентов как система приемов и стратегий обучения. 

Критическое мышление как принцип деятельности. Метопознавательная 

деятельность. 

Эффекты критического мышления. Особенности критического мышления. 

Преодоление эффектов критического мышления. Техники осознания, анализа, 

саморефлексии. 

Мотивирующая функция образовательной технологии развития критического 

мышления. Техники вопросов. Учебная стратегия «Условные значки». 

Вопросы как инструменты управления познавательной активностью учащихся. 

Управление процессом обучения. Типология вопросов.  

Техники рефлексивного чтения. Учебная стратегия «Таблица-синтез». Технологии 

организации самостоятельной работы учащихся с материалом. Учебная текстология. 

Стратегии критического мышления. Стратегии обучения умению решать проблемы. 

Проблема и задача. Типология задач. Создание проблемной ситуации в обучении. 

Групповые и парные формы работы. Взаимодействие в образовательном процессе. 

Взаимообучение. Диалоговые и рефлексивно-творческие технологии. 

Развитие критического мышления посредством дискуссионных форм работы. 

Дискуссия как метод работы. Диалоговые формы и техники работы 

 

Б1.О.02 Методология и методы научного исследования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Содержание дисциплины: 

Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, Г. Спенсер, 

Дж. Милль). Позитивистский подход к систематизации знания и классификации наук. 

Эмпириокритицизм (второй позитивизм). Проблема обоснования фундаментальных 

понятий и принципов науки. Неопозитивизм (третий позитивизм). Неопозитивистские 

концепции эмпирического и теоретического. Принцип верификации. Развитие философии 



и науки во второй половине XX в. Критический рационализм Поппера. Концепция 

исследовательских программ И. Лакатоса. Концепция исторической динамики развития 

науки Т. Куна. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда. Проблема инноваций и 

преемственности в развитии науки (М. Полани, С. Тулмин). Социология науки. Проблема 

интернализма и экстернализма. Отечественная философия науки во второй половине XX 

в. 

Наука и культура техногенной цивилизации. Глобальные кризисы и проблема 

научно-технического прогресса. Главные отличительные признаки науки. Специфика 

научного познания. Научное и обыденное познание. Генезис научного познания. 

Преднаука и развитие науки. Духовная революция Античности. Возникновение 

естествознания. Формирование технических и социально-гуманитарных наук. 

Институциональная организация науки и ее историческая эволюция. 

Репрезентация как способ представления объекта в обыденном и научном знании. 

Категоризация как всеобщая процедура познавательной деятельности. Интерпретация как 

научный метод и базовая процедура познания. Конвенция (соглашение) – универсальная 

процедура познания и коммуникации, ее роль в научном познании. Проблема как форма 

научного познания. Методы исследования и формы знания эмпирического уровня.  

Методы построения идеализированного объекта и оправдания теоретического знания. 

Понятие предпосылочного знания. Основания и предпосылки научного познания. Научная 

картина мира и стиль мышления. Их методологическая функция в научном познании. 

Методологическая роль парадигмы и исследовательской программы в научном познании. 

Компьютеризация науки, ее проблемы и следствия. Системность и синергеника, новые 

парадигмы методологии науки. 

 

Б1.О.03 Управление проектами 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Содержание дисциплины: 

Сущность и содержание управления проектной деятельностью. Понятие проекта и 

его роль в социальной сфере. Подходы к управлению проектной деятельностью. 

Классификация проектов. Основные направления содержания социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта. Содержание понятий «прогнозирование», «моделирование» и 

«проектирование» и их соотношение с другими понятиями, отражающими будущее. 

Структура проектной деятельности: субъекты, объекты и их уровни, цели, средства и 

результат (проект), нормативная база. 

Основы разработки проектов. Основные отличия проектной и процессной 

деятельности. Основные Формирование концепции проекта. Управление предпроектной 

фазой проекта. Формирование замысла проекта. Формирование ценностного 

предложения. Проработка целей и задач проекта. Дерево целей проекта. Экспертная 

оценка идей проекта. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

Бизнес-план. Маркетинг проекта: структура, программа, бюджет и реализация. Проектное 

финансирование: источники, формы и организация. Планирование проекта: сущность и 

содержание. План проекта. Календарное планирование. Этапы календарного 

планирования. 

Команда проекта. Управление командой проекта: формирование, развитие и 

организация эффективной деятельности. Модель развития команды. Организация 

эффективной деятельности команды. Разработка требований к членам команды. 

Классификация команд.  



Контроль и оценка эффективности проекта. Контроль исполнения проекта: цели, 

содержание и методы. Важность учета и контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. 

Поэтапный учет и анализ результатов разработки социальных проектов. Оценка 

эффективности проекта. 

Научные проекты и грантовая деятельность. Бюджетное и внебюджетное 

финансирование научных исследований. Гранты, фонды, конкурсы, федеральные целевые 

программы, региональные целевые программы поддержки научных исследований. 

Особенности финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Структура проектной (заявочной конкурсной) документации. Основные элементы 

заявки: название проекта, аннотация, описание проблемы, решению/снижению остроты 

которой посвящен проект, основные цели и задачи проекта, обоснование социальной 

значимости проекта, основные целевые группы, на которые направлен проект, география 

проекта (федеральный, региональный, местный уровень), механизм и поэтапный план 

реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с 

приведением количественных показателей и периодов их осуществления), описание 

позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной перспективе, детализированный бюджет проекта. 

Особенности заявочной документации для различных видов конкурсов. Особенности 

заключения государственных контрактов и соглашений на разработку научно-

технической продукции. Отчетная документация по грантам, проектам, государственным 

контрактам, тематическим планам. Структура отчета. Особенности оформления научных 

отчетов по ГОСТам. Отчеты о патентных исследованиях. Патентный поиск. Оформление 

сопроводительных документов к отчетам. 

 

Б1.О.04 Современные информационно-коммуникационные технологии в 

научных исследованиях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

Содержание дисциплины: 

Развитие информационных технологий и их обеспечение. Информационная 

технология. Виды и структура информационных технологий. Методы решения задач с 

использованием информационных технологий. Научная информация. Научные 

библиотеки.  

Технологии обработки текстовой информации. Текстовый процессор MS Word. 

Форматирование текстов, изображений, таблиц. Оформление научной документации. 

Проверка текстов на плагиат. Сканирование и распознавание текста. Системы 

оптического распознавания. Этапы распознавания.  Примеры OCR- систем и сервисов. 

Презентации сопровождения научной документации и научных выступлений. 

Информационные технологии в расчётах и хранении информации. Электронные 

таблицы MS Excel. Функции для итоговых вычислений. Функции для обработки 

текстовой информации. Частотная обработка текста средствами MS Word и MS Excel. 

Основы компьютерных телекоммуникаций. Службы и сервисы сети Интернет. 

Способы использования сети Интернет в лингвистической и переводческой деятельности.  

 

Б1.О.05 Деловой иностранный язык 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины: 



 В процессе освоения дисциплины обучающиеся совершенствуются по следующим 

направлениям: фонетическая сторона языка; лексический минимум (позволяющий решать 

задачи деловой коммуникации на иностранном языке); грамматические навыки 

(обеспечивающие коммуникацию делового характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении); особенности межкультурного взаимодействия, правила 

речевого этикета; устная речь (диалогическая и монологическая речь, основы публичной 

речи); аудирование (понимание диалогической и монологической речи); чтение; письмо 

(Умение логически и правильно в грамматическом и орфографическом отношениях 

строить письменные высказывания). 

 

Б1.О.06 Русский язык в деловой и процессуальной документации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-4 – способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах. 

Содержание дисциплины: 

Понятие делового общения. Виды делового общения. Деловой этикет в 

юридической сфере. Коммуникативная функция общения. Язык и общение. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Характеристика 

официально-делового стиля. Определение документа. Специальные функции документа: 

правовая, управленческая, исторического источника и др. Виды деловой переписки и 

общие требования к ней. Особенности русской школы делового письма. Составление 

текстов информационно-правовых документов. Язык и право. Различные точки зрения на 

проблему «правового языка» и юрислингвистику. Языковая политика в РФ. Документные 

тексты. Системные особенности и признаки. Лингвистические признаки основных видов 

документных текстов официально-деловой коммуникации. Ошибки в документных 

текстах, методика их исправления. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов. Лингвистика электронной документной коммуникации. Гильдия лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). Цели, задачи, 

методы работы экспертов. Инновационные направления в разработке деловой и 

процессуальной документации. Письменный деловой этикет юриста. Этикет как 

составляющая имиджа высоко квалифицированного специалиста. Правовая этика и 

этикет.  

 

Б1.О.07 Основы конституционного и муниципального права 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.; 

ПК-3 – способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Содержание дисциплины: 

Раздел (модуль) 1. Основы конституционного права 

 

Конституционное и муниципальное право как отрасль, юридическая наука и 

учебная дисциплина. Основы конституционного и муниципального права в системе 

юридического образования и науки. 



Методологические основы конституционного и муниципального права. Методы 

конституционно-правового регулирования. Методы науки конституционного  права. 

Система источников конституционного и муниципального права.  

Конституционно-правовые отношения: содержание, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. Институты конституционного и муниципального права. 

Ответственность в конституционном и муниципальном праве: понятие, виды, 

особенности.  

Современные тенденции и направления развития конституционного и 

муниципального права. 

Понятие и сущность конституции. Современные концепции конституции. Функции  

и свойства конституции, ее содержание. Форма и виды конституций. Классификация 

конституций. Конституции тоталитарных государств. Особенности конституций стран 

СНГ и Балтии. Конституции развитых современных зарубежных государств. 

Основные этапы конституционного развития современных государств. Действие 

конституции: понятие, формы, уровни, сферы. Структура, язык и стиль конституции. 

Реализация и применение конституции.  

Порядок и способы принятия конституции. Субъекты, полномочные принимать 

конституцию. Порядок внесения изменений в конституцию. Ограничение изменений 

конституции.  

Правовая охрана конституции: понятие, формы и средства. Конституционный 

контроль как правовая форма охраны конституции. Формы осуществления 

конституционного контроля: абстрактный и конкретный, предварительный и текущий; 

формальный и материальный контроль Соотношение конституционного контроля и 

надзора. Органы конституционного контроля. Сравнительная характеристика 

конституционного контроля в различных странах. 

Понятие общественного, государственного и конституционного строя. 

Конституционализм и конституционный строй. Этапы становления и развития 

конституционного строя. Конституционные институты формы, правления и 

государственного режима. 

Государство и государственная власть. Конституционные основы взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества. Конституционные принципы (основы) 

политической системы. Конституционно-правовой статус государства. Правовое, 

социальное, демократическое государство и светское государство. Конституционные 

принципы организации государства. Конституционный статус самоуправленческих 

органов. Конституционное право и политический процесс. Конституционное право и 

политический режим. Конституционно-правовой статус политических институтов. 

Конституционные основы социальной, экономической и культурно-духовной 

жизни общества. Особенности конституционного регулирования основ общественного 

строя. Конституционные принципы экономической, социальной, политической систем. 

Понятие конституционно-правового статуса личности. Дуализм в правовом статусе 

личности. Права человека и права гражданина. Элементы статуса. Конституционно-

правовые принципы статуса личности. 

Конституционные права и свободы, их эволюция и тенденции развития. 

Способы закрепления в конституционном праве основных прав и свобод. 

Классификации прав и свобод, иерархия прав и свобод личности. Личные (гражданские) 

права и свободы. Политические права и свободы. Социальные, экономические и 

культурные права и свободы. Процессуальные права. Ограничения прав и свобод: 

конституционно-правовые основания и процедуры. Лишение прав. 

Конституционно-правовой институт гражданства (подданства). Особенности 

гражданства в федеративных государствах. Двойное (множественное) гражданство. 

Правовое положение иностранцев. Лица без гражданства (апатриды). 



Конституционные обязанности человека и гражданина: система и особенности 

закрепления в конституционном праве в развитых странах. 

Виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. Влияние международного 

права на национальные механизмы правовой защиты. Европейская система защиты прав и 

свобод. Современные проблемы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. 

Понятие, конституционные признаки и разновидности форм государственно-

территориального устройства. Факторы, влияющие на форму государственно-

территориального устройства.  

Унитарное государство: понятие, структура и виды. Административно-

территориальное деление. Правовое положение административно-территориальных 

единиц. Централизованные и децентрализованные унитарные государства: отличительные 

черты. Конституционный статус автономии. Виды автономии. Персональная,   

корпоративная   и   национально-территориальная автономия. Политическая 

(законодательная) и административная автономия. 

Федеративное  государство: понятие, конституционные признаки, способы 

образования. Федерализм и федерация. Виды федерации централизованные и 

децентрализованные, конституционные, договорные и конституционно-договорные, 

симметричные и асимметричные федерации.  

Конституционно-правовой статус субъектов федерации. Разграничение 

компетенции в федерации. Договоры и конституционные процедуры разрешения 

конфликтов между федерацией и ее субъектами. Федеральная интервенция (федеральное 

принуждение): понятие, формы, конституционное закрепление.  

Статус различных территорий федерации: Федеральный округ, федеральные 

территории, зависимые территории, заморские территории.  

 «Региональное государство» как промежуточная форма государственного 

устройства. Конфедерации, и иные межгосударственные образования. Уния. Протекторат 

государств.  

Раздел (модуль) II. Основы муниципального права 

 

Муниципальное право как учебная дисциплина, отрасль и наука. 

 Место муниципального права в системе юридических наук. Современные подходы 

к пониманию муниципального права.  

Взаимосвязь муниципального права с другими отраслями права. 

Источники муниципального права: понятие и структура. Муниципально-правовые 

нормы: понятие, виды. 

Акты международного права. Европейская хартия местного самоуправления.   

Нормативно-правовые акты в области местного самоуправления, принимаемые на 

федеральном уровне. Конституция России о местном самоуправлении. Федеральный 

закон № -131 «Об общих принципах местного самоуправления»; Федеральный закон № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Региональные акты. Муниципально-правовые акты.  

Место и роль судебной практики, обычаев и традиций в системе источников 

муниципального права. 

Понятие и общая характеристика системы муниципального самоуправления.  

Понятие и основные характеристики местного самоуправления в Российской 

Федерации.   

Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

универсальные, правовые, территориальные, организационные и финансово-

экономические. 

Основные функции местного самоуправления Российской Федерации. 



Понятие и развитие территориальной основы местного самоуправления. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления в современной России.  

Понятие, признаки и виды муниципальных образований: городские, сельские 

поселения, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория городов 

федерального значения. 

Органы местного самоуправления: понятие, структура. Представительные органы 

муниципального образования. Глава муниципального образования, местная 

администрация, иные органы местного самоуправления. 

Понятие финансово-экономической основы местного самоуправления.  

Понятие и состав муниципальной собственности. Способы формирования 

муниципальной собственности. 

Полномочия органов местного по распоряжению муниципальной собственностью. 

Понятие и структура местного бюджета. Источники собственных доходов местного 

бюджета. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.  

Финансовая поддержка местного самоуправления (дотации, субсидии, субвенции). 

Полномочия местного самоуправления, организационные формы их 

осуществления.  

Понятие и принципы определения компетенции местного самоуправления: 

предметы ведения местного самоуправления. 

Особенности полномочий в сфере местного самоуправления различных 

муниципальных образований.  

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

 

Б1.О.08 История политических и правовых учений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-4 – способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

Содержание дисциплины: 

История политических и правовых учений в системе юридических дисциплин. 

Значение истории политических и правовых учений для повышения уровня 

политико-правового сознания и правовой культуры. 

Социальная ценность истории политических и правовых учений в решении задач 

реформации общества и государства, поиска путей выхода из социального кризиса, 

продвижения по пути формирования основ правового государства. 

Предмет истории политических и правовых учений. Политические и правовые 

учения в системе правового и политической сознания. Соотношение политико-правового 

учения (теории), конкретно-исторических взглядов, массового сознания, политической и 

правовой психологии. Взаимосвязь политических и правовых теорий с экономическими, 

философскими, этическими и другими формами и сферами общественного сознания. 

Методологические проблемы истории политических и правовых учений. Функции 

методов истории политических и правовых учений. Принцип историзма в истории 



политических и правовых учений. Соотношение исторического и логического. Развитие 

истории политических и правовых учений как диалектический процесс единства и борьбы 

противоположностей. Борьба идей в истории политико-правовой мысли. Критерии оценки 

политико-правовых доктрин. 

Основные задачи курса истории политических и правовых учений. Структура 

курса. 

Становление и развитие политико-правовой идеологии как специфической формы 

общественного сознания. 

Общая характеристика основных направлений политической и 

правовой мысли в рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего 

Вавилона. Религиозный характер политической идеологии. 

Политическая идеология в Древней Индии. Оправдание кастового строя в Ведах и 

Законах Ману. Политические идеи брахманизма. Рационалистическая теория права и 

государства в буддизме. Индуизм. Светский политический трактат «Артхашастра». 

Политическая идеология в Древнем Китае. Политическое учение Конфуция. 

Политико-правовая идеология даосизма. Светская доктрина политики и права школы Фа-

цзя (легисты, «законники»). 

Основные принципы и специфика древнекитайской политической и правовой 

мысли. 

Общая характеристика политических и правовых учений Древней Греции. 

Основные линии политической борьбы и их отражение в политических учениях. 

Политико-правовая мысль раннего периода: Гомер, Гесиод, «древнегреческие 

мудрецы», политико-правовые идеи Пифагора, Гераклита. 

Обоснование Демокритом рабовладельческой демократии. Демокрит о 

происхождении государства и права, о законе и законности, о значении государства и 

политического искусства. 

Политико-правовая идеология софистов. Софисты о законах естественных и 

человеческих. Политические и правовые взгляды Сократа. 

Политические и правовые учения Платона. Критика современных интерпретаций 

политического и правового учения Платона. 

Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Современные интерпретации 

политического и правового учения Аристотеля. 

Политико-правовое мировоззрение Демосфена как выражение идеалов 

древнегреческой демократии. 

Политические и правовые воззрения эпикурийцев и стоиков. 

Политико-правовая теория Полибия. 

Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. 

Политические идеи Гракхов. Политико-правовые идеи масс. 

Политическая и правовая теория Цицерона. 

Политико-правовые идеи римских юристов. Римские юристы о сущности и системе 

права. 

Политико-правовые идеи в Риме в период разложения рабовладельческого строя. 

Политические идеи римских стоиков. 

Политико-правовые идеи раннего христианства, превращение христианства в 

государственную религию и изменение его политических идей. 

Политическое и правовое учение Августина. 

Коран, его социальные, политические и нравственные идеалы. Природа 

мусульманского права, его основные институты. 

Политико-правовые идеи в трудах арабских философов. 

Основные черты и особенности феодальной политической и правовой мысли. 

Формирование и укрепление религиозного мировоззрения. Теория «двух мечей» как 

обоснование политических притязаний церкви. 



Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Использование этого учения 

современными «неотомистами». 

Политическое учение Марсилия Падуанского как отражение идеологии 

средневекового бюргерства. Марсилий о законодательной и исполнительной власти. 

Защита сословно-представительной монархии. 

Идеал всемирной монархии у Данте. 

Социально-политическое содержание средневековых ересей. Вальденсы. Табориты. 

Богемские братья. Движение лоллардов в Англии. 

Средневековая юридическая мысль: Ирнерий, Генри Брэктон, Филипп де 

Бомануар, Грациан н др. 

«Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Нестор. Версия о происхождении 

древнерусского государства в летописи «Повести временных лет». 

Политическая программа Владимира Мономаха. 

Политико-правовые идеи Даниила Заточника. 

Общая характеристика идеологии Возрождения и Реформации. Разрыв с 

феодальным укладом жизни феодального общества и утверждение новых стандартов 

человеческого бытия. Н. Макиавелли как выразитель идеологии итальянской буржуазии 

XVI века. Новая политическая наука. Интерпретация природы человека. Политика как 

сфера, защищенная от морали. Сила как основа права. Обоснование сильного 

централизованного государства. Воззрения на формы государства. Макиавелли и 

современность. «Макиавеллизм». 

Политические идеи Реформации, их неоднородность. Политические требования 

городских низов. Политические течения народной реформации и крестьянской войны в 

Германии. Взгляды Томаса Мюнцера. 

Идеология абсолютизма во Франции. Жан Боден как основатель идеи суверенности 

государственной власти. Учение о верховной власти и ее свойствах. Неприятие 

«смешанных» форм правления. 

Политико-правовые идеи раннего социализма XVI-XVII вв. «Утопия» Т.Мора. 

Противоречия в учении Т. Мора. 

Политическое учение Томмазо Кампанеллы. Идея единого всемирного государства. 

Политический и социальный строй «Государства солнца». 

Ранние буржуазные революции и их отражение в политико-правовой идеологии, 

Развитие юридического мировоззрения буржуазии. Борьба против теологии, религиозной 

догматики и диктата церкви. Развитие естественно-правовых теорий как фактор 

преобразования политической действительности. 

Возникновение теории естественного права. Политические и правовые воззрения 

Гуго Гроция. Идея о вечности «естественного закона». Проблема соотношения права и 

силы в учении Г. Гроция. Сущность государства и верховной власти. Вклад Гуго Гроция в 

развитие науки международного права. 

Рационализм политических и правовых взглядов Б. Спинозы. Государство, право, 

власть с точки зрения Спинозы. Демократическое государство как политический идеал. 

Концепция «неотчуждаемых» прав граждан. Границы государственной власти. 

Патриархальная теория Роберта Фильмера. 

Политико-правовая идеология индепендентов: Дж. Мильтон, О. Сидней, 

Дж. Гаррингтон. 

Политико-правовое учение Т. Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и «естественные» законы. Соотношение формы государства и 

сущности власти. Суверенитет государственной власти. Отличия договорной теории 

происхождения государства у Гоббса. Отношения личности и государства, государства и 

церкви. 

Общая характеристика основных политических течений в английской буржуазной 

революции. Идея народного суверенитета. Обоснование и защита буржуазно-



демократических свобод. Левеллеры. Политические и правовые взгляды Джона 

Лильберна. Идеи утопического коммунизма у диггеров. 

Джон Локк как выразитель социального компромисса. Формирование доктрины 

раннебуржуазного либерализма. Цели, задачи и функции государства. Роль законов и 

законности в государстве. Естественно-правовые воззрения Локка. Происхождение 

государства. Теория разделения властей и ее социальное и правовое обоснование. 

Реформаторское движение в России, их основные направления: стригольники и 

жидовствующие. Социальные и политические идеалы. Роль церкви в обществе. 

Политика «нестяжателей». Нил Сорский, Максим Грек, Зиновий Отенский. 

Политико-правовые взгляды «стяжателей» («иосифлян»). Иосиф Волоцкий, 

Филофей и его теория «Москва – третий Рим», Программа государственных реформ 

И. Пересветова. Иван IV (Грозный), А. Курбский, И. Тимофеев о правовом статусе власти. 

Публицистика Смутного времени: «Сказание Авраамия Палицына», «Иное 

сказание», «Извет», «Новая повесть». 

«Меркантилистские» социально-политические идеи А. Ордина-Нащокина, 

Симеона Полоцкого, Юрия Крижанича. 

Социальный и нравственный идеал европейского Просвещения. Основные 

направления политико-правовой идеологии просветительства. Политические идеи 

Вольтера, Индивидуалистическая трактовка свободы. Свобода и законность. Борьба 

против засилья католической церкви. Вольтер о «естественной» свободе и «естественном» 

равенстве. Политический идеал Вольтера. 

Политико-правовое учение Ш. Монтескье. Политическая свобода как основная 

ценность всей политико-правовой теории Монтескье. Обоснование факторов, 

определяющих общественный и политический строй. Формы государственного строя и 

принципы, лежащие в его основе. Концепция разделения властей и защита 

конституционной монархии. Идеи Монтескье и их влияние на политическую идеологию и 

законодательство в период французской буржуазной революции XVIII века. 

Политические и правовые взгляды Жан-Жака Руссо. Особенности договорной 

теории происхождения государства в связи с сущностью исполнительной и 

законодательной власти. Учение Руссо о естественном праве и равенстве. Идея народного 

суверенитета и формы его воплощения. 

Политическая доктрина якобинцев: Марат, Робеспьер. Их взгляды на 

революционный террор, формы и методы управления. 

«Завещание» Мелье. Критика церкви и сословного строя. Равенство как закон 

природы. Идеи утопического социализма. Просвещение как одно из средств борьбы с 

несправедливостью общественного строя. Уничтожение частной собственности и 

установление обязательного для всех труда. 

«Кодекс природы» Морелли. Коммунистический принцип общественной 

организации. 

Критика имущественного неравенства у Мабли. Обоснование демократии. 

Равенство как «естественный» закон. 

Гракх Бабеф и «общество равных». Проект революционных законов. Идея 

народной конституции. 

Становление американской политико-правовой мысли. Идеи пуританских 

политических мыслителей. 

Политические и правовые взгляды «федералистов» и их отражение в учении А. 

Гамильтона. Воплощение его политических идей в Конституции 1787 г. Принципы 

взаимоотношений федерации и штатов. Политические идеи Дж. Адамса. Политико-

правовое учение Дж. Мэдисона и его реализация в Конституции США. 

Политическое учение Т. Джефферсона и его воплощение в Декларации 

независимости и Билле о правах. 

Политические и правовые взгляды Б. Франклина. 



Политико-правовые идеи Т. Пейна. Его теория «естественного права». Взгляды на 

форму правления. 

Общая характеристика основных направлений политической и правовой идеологии 

в Германии. 

Историческая школа права. Критика естественно-правовой теории. Учение о 

«народном духе» как факторе, творящем право. Историческая школа и современность. 

Политические и правовые взгляды И. Канта. Обоснование государства и права. 

Категорический императив. Общественный договор и народный суверенитет. Взгляды на 

происхождение и сущность государства. Классификация форм государства. Теория 

«вечного мира». И. Кант и современность. 

Политические и правовые идеи Гегеля. Учение о разумности действительного. 

Отношение к естественному праву. Определение права и государства. Концептуальное 

формирование идеи гражданского общества. Соотношение гражданского общества и 

государства. Гегелевская интерпретация теории разделения властей. Учение о 

международном праве. Политический идеал Гегеля. Использование идей Гегеля в 

Новейшее время. 

Политико-правовая теория Фихте. Двойственность и, противоречивость его 

воззрений. Идея верховенства народа. Определение и сущность государства. 

Общая характеристика политико-правовой мысли победившего промышленного 

капитализма. Консервативная теория во Франции (Ж. де Местр и др.), враждебное 

отношение к французской революции. Критика теории естественного права. 

Политические и правовые взгляды Б. Констана. Критика неограниченного 

суверенитета. Переоценка теории разделения властей Монтескье. Конституционная 

монархия как политический идеал Монтескье. 

Политические и правовые воззрения И. Бентама. Теория утилитаризма, ее 

применение к учению о праве. Обоснование роли государства в экономической сфере. 

Защита частной собственности. Взгляды на организацию государственной власти. 

Значение законодательства в жизни общества и государства. Проект международной 

организации мира. 

Политико-правовое учение О. Конта. Философия позитивизма. Дж. Остин. Взгляды 

на развитие общества и государства. Идея общественной солидарности. Планы 

преобразования буржуазного государства. Политикоправовые идеи Дж. Ст. Милля. 

Лоренц фон Штейн и его теория «правового» государства. Обоснование конституционной 

монархии как «надклассовой организации. 

Социальный дарвинизм и попытки вульгаризации учений об обществе и 

государстве (Гобино, Спенсер). Политико-правовые идеи анархизма (Прудон, М.А. 

Бакунин, П.А, Кропоткин). Отношение к собственности и революции, государству и 

организации государственной власти. 

Либеральные политико-правовые доктрины. Учения о государстве и праве во 

второй половине XIX в. (А. Эсмен, Г. Еллинек, А.В. Дайси). 

Общая характеристика политико-правовых взглядов социальных утопистов. 

Политико-правовое учение Сен-Симона. Критика буржуазного индивидуализма, 

либерализма и политических учреждений буржуазного общества. Идея планируемого 

хозяйства и научного руководства производством. 

Политико-правовое учение Ш. Фурье. Критика современного ему общества и 

демократии. Мир как всеобщая гармония. Критика государства как оплота богатых. Фурье 

о задачах и организации государственной власти в будущем. Противоречия в системе 

Фурье. 

Политико-правовые воззрения Р. Оуэна. Оуэн о характере человека. Критическое 

отношение к революции как методу разрешения социальных противоречий. 

Самообеспечивающая коммуна Оуэна. Его конституция «поселков общности». 



В.Н. Татищев. Происхождение государства. Формы государства. Проект 

ограничения абсолютной монархия представительным органом — Сенатом. Требования к 

законодателям. Условия соблюдения законности. Осуждение «свирепства» правителей и 

тиранического правления. Необходимые изменения в крепостном праве. 

Феофан Прокопович. Необходимость для России абсолютной монархии. 

Аргументы в пользу права монарха назначать наследника. Правопонимание. 

И.Т. Посошков. Социально-экономическая программа. Правовое положение 

сословий в государстве. Роль государства в экономической жизни страны. Проекты 

военной я судебной реформ. Распространение просвещения. 

М.М. Щербатов. Цели государства. План ограничения абсолютизма. Суждение о 

праве я правосудия. 

С.Е. Десницкий. Происхождение государства я его цели. Учение о разделении 

властей. Проект законосовещательного органа при монархе. «Судительная» власть: ее 

формирование и деятельность. 

Я.П. Козельский. Происхождение государства, его цели и задачи. Наилучшая 

форма правления. Отношение к крепостному праву. Соотношение естественных и 

положительных законов. Утопический проект идеального социального и политического 

устройства государства. 

А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной монархии и 

крепостного права. Отношение к частной собственности. Идеальный вариант 

республиканского устройства государства. Требование соблюдения основных 

естественных прав человека. 

Политико-правовые аспекты дворянского и буржуазного либерализма первой 

половины XIX века. Проекты государственных преобразований М. Сперанского. 

Политико-правовые идеи декабристов. П.И. Пестель о сущности государства и 

права. Проекты преобразований государственного строя и правовой системы в России по 

«Русской правде» Пестеля. 

Конституционные проекты Н.М. Муравьева. 

Политические и правовые взгляды Н.М. Карамзина. 

Политико-правовая идеология западничества. Критика крепостничества и 

самодержавия. Проекты освобождения крестьян. Западноевропейский путь развития и 

возможности его применения в России. Политические взгляды П.В. Анненкова, Т.Н. 

Грановского, П.Я. Чаадаева и др. 

Политическая идеология славянофильства. Тема самобытной истории России. 

Формула «православие, самодержавие, народность». Принципиальные отличия России и 

Запада. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, народный быт. Политические 

взгляды И.С. н К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского, А. С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина. 

Политико-правовая идеология официальных кругов. Политические взгляды К.П. 

Победоносцева и П.А. Столыпина. 

Политическая и правовая идеология религиозных мыслителей. B.C. Соловьев и его 

утопический идеал всемирной теократии. Социальнополитические взгляды Н.Ф. 

Федорова, И.А. Ильина, П.А. Флоренского. Политико-правовые идеи Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского. Политико-правовая идеология «Вех» (Н.А. Бердяев, С. Булгаков, Б. 

Кистяковский, П. Струве, С.Франк и др.). 

Позитивистская теория права. 

Социально-политическая идеология народничества. Государственноправовые 

взгляды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева и др. 

Политико-правовое учение А.И.Герцена. Борьба против крепостничества и. 

царского самодержавия. Обоснование народнических взглядов. Право и государство в 

доктрине А.И. Герцена. 

Политико-правовое учение Н.Г. Чернышевского. Происхождение и сущность 

государства. 



Правовые и государственные взгляды В.Г. Белинского и Н.А. Добролюбова. 

Либеральное направление в политико-правовой идеологи. Взгляды на государство 

и право М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, П.И. Новгородцева, В.А. 

Савальского, В.М. Гессена, С.А. Муромцева и др. 

Формирование марксизма как отражение устремлений пролетариата в период 

промышленного развития капитализма. Объективные и субъективные факторы 

исторического процесса. Социально-экономическая формация. Причины и 

закономерности их смены. 

Классовая борьба и ее роль в общественно-политическом и государственно-

правовом развитии, К. Маркс и Ф. Энгельс о причинах, сущности и функциях государства. 

Классовая природа государства. Общесоциальное и классовое в государстве. 

Партикуляризм в науке. Революция и эволюция как пути развития государственно-

организованного общества. Определение и сущность права. Учение об отмирании 

государства и права и общественном самоуправлении. Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и их 

место в политических и правовых учениях современности. 

Общая характеристика и основные направления политико-правовой мысли. 

Политическая и правовая идеология социал-демократии. 

Либеральные политико-правовые доктрины. Политическая и правовая теория 

солидаризма и институционализма. Теория социальных функций Дюги. Политико-

правовая теория М. Ориу. Концепция о социальных институтах и месте государства среди 

них. 

Влияние марксизма на дальнейшее развитие правовых и политических идей. 

Политико-правовая идеология большевизма. 

Политико-правовые идеи Г.В. Плеханова. 

Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике, диктатуре пролетариата. 

Ленинская теория социалистической революции. Ленинская концепция Советского 

государства. Ленин о роли права и законности. Вопросы государства и права в работах 

В.И. Бухарина. Политико-правовые взгляды И.В. Сталина. Социалистические политико-

правовые теории. 

Аналитическая юриспруденция. Г. Харт. 

Позитивистский нормативизм Г.Кельзена. Учение о праве. «Иерархическая» 

концепция права. Государство как персонифицированный правопорядок. 

Социологическая юриспруденция: Е. Эрлих, Г. Гурвич, П. Сорокин, Р. Паунд, Э 

Росс. «Реалистическая теория права как разновидность социологического направления.  

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

Теория возрожденного естественного права. 

Теории элит, бюрократии и технократии. 

Интегративная юриспруденция. 

Современные государственно-политические концепции демократии. 

Политико-правовая идеология ислама. 

 

Б1.О.09 Сравнительное правоведение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-2 – способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Содержание дисциплины: 



Понятие сравнительного правоведения. Терминологический и содержательный 

аспекты. Сравнительное правоведение как академическая дисциплина: особенности и 

структура. Основные теории о предмете изучения сравнительного правоведения. 

Цели и функции сравнительного правоведения. Функция расширения сферы 

юридического познания. Дополнительные функции: обмен юридической информацией, 

обеспечение защиты прав человека, практическая, консолидирующая, образовательная. 

Понятие и виды принципов сравнительного правоведения: принципы, касающиеся 

процессов становления и развития сравнительного правоведения, его внутреннего 

сравнения; принципы процесса сравнения. Принцип сравнимости явлений, институтов, 

учреждений. Принцип строгого соответствия друг другу различных уровней, форм и 

видов элементов сравниваемых систем. 

Формы сравнительного правоведения. Академическое применение сравнительного 

правоведения: способствование изучению национального права; облегчение понимание 

зарубежных правовых систем. 

История развития сравнительного правоведения. 

Зарождение и развитие идей сравнительного правоведения в Древнем мире: Древней 

Китай, Индия, Месопотамия, Древний Рим, Древняя Греция. 

Развитие идей сравнительного правоведения в средние века: развитие римского права 

в странах средневековой Европы. Кодекс Наполеона. 

Современный этап развития сравнительного правоведения. Стадии развития 

современного сравнительного права. Основные черты: завершение процесса становления 

сравнительного правоведения, расширение сферы и географии его применения, 

глобализация, создание цельной концепции сравнительного правоведения. 

Развитие и современное состояние сравнительного правоведения в России. Развитие 

идей сравнительного правоведения в дореволюционной, советской и постсоветской 

России. 

Общее и особенное у международного права и национальных правовых систем.  

Характер взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного 

права. 

Критерии классификации правовых систем. Проблемы выбора критериев 

классификации национальных правовых систем. Принципы формирования правовых 

семей. Теории о классификации правовых систем: французская, германская, 

американская, российская. Подходы к классификации К.Цвайгерта, Х. Кетца, Р.Давида, 

Ю.А. Тихомирова. 

Критерии для микроклассификации правовых систем по семьям: историческое 

наследие, форма правового мышления, источники права, правовая идеология и т.д. 

Романо-германская правовая система: история развития, отличительные черты и 

основные особенности. Источники: понятие, виды, значение. 

Англо-саксонская правовая система: история развития, основные черты. Английская и 

американская правовая система. Основные источники. Закон в системе англосаксонского 

права. 

Основные пути развития и формы конвергенции романо-германского и 

англосаксонского права. 

Правовая система России: современное состояние и перспективы развития. 

Мусульманская правовая система: развитие и становление правовой системы. 

Основные черты. Тенденции современного развития. 

Стадии сравнительного анализа правовых систем. 

Теоретическое сравнение: выявление правил (подходов), существующих в различных 

системах; сопоставление установленных правил; определение исторических причин 

возникновения и существования конкретных подходов в каждой системе; выяснение 

жизнеспособности и эффективности выявленного правила в соответствующем 

национальном законодательстве; 



Практическое сравнение: установление целесообразности заимствования; изучение 

совместимости заимствованных идей с правовой природой заимствующей системы; 

адаптация заимствованного правила к национальным условиям заимствующей правовой 

системы. Правила и принципы имплементации норм. 

Структура судебных органов во Франции: основные черты, принципы и особенности. 

Структура и полномочия судов общей юрисдикции, административных судов и трибунала 

для разрешения конфликтов между верховными судами. Структура, состав, полномочия 

Кассационного суда во Франции. Конституционный Совет Франции: состав, принципы 

работы, судебная и совещательная функции. 

Особенности структуры судов в США: Верховного суда США, Федерального 

апелляционного суда, военного и нумерованных апелляционных судов, 

специализированных судов. Состав федеральных судов и процедура назначения 

федеральных судей. 

Сравнительная специфика судов в Англии. Структура и полномочия судов общей 

юрисдикции, административных и специализированных судов.  

 

Б1.О.10 Актуальные проблемы права (в области государственного права и 

управления) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-1 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования. 

Содержание дисциплины: 

1.1. Учебный курс Актуальные проблемы права (в области государственного права 

и управления) в системе юридического образования (уровень магистратура). Система и 

содержание учебного курса. 1.2. Источники и литература. 1.3. Понятие и особенности 

государственного права. Публичное право. Соотношение государственного, 

конституционного и муниципального права. Государственное право и административное 

право. Государственное право как отрасль права.   

 2.1. Методология классификации актуальных проблем государственного права и 

управления. 2.2. Классификация актуальных проблем государственного права и 

управления. 

3.1. Современные подходы и концепции развития демократического государства. 3.2. 

Государство как субъект управления. 3.3. Государство и интернет.  

4.1. Электронная демократия. 4.2. Интернет-сервисы государственного управления и 

взаимодействия: Активный гражданин, Мои документы и др. 4.3. Идеология в системе 

современного государства. Демократические ценности, их созидательное и 

разрушительное воздействие.  

5.1. Конституционные формы осуществления власти народа в Российской Федерации: 

понятие, соотношение и актуальные проблемы практической реализации. 5.2. Разделение 

властей и конституционная система органов государственной власти Российской 

Федерации. 5.3. Право граждан на управление и участие в управлении государством.5.4. 

Общественные объединения и организации.  



 

Б1.О.11 Актуальные проблемы административного права и процесса 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-1 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2 – способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

 ОПК-4 – способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

 ОПК-5 – способен профессионально толковать нормы права; 

 ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Б1.О.12. Государственно-правовые основы информационной безопасности в 

России 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований; 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.01 Государственно-правовые основы социальной поддержки 

малообеспеченных граждан 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Содержание дисциплины: 

Нормативно-правовое регулирование социальной помощи (поддержки) 

малообеспеченных семей и малоимущих одиноко проживающих граждан. Понятие и 

характеристика системы социальной защиты малоимущих жителей: социальное 

обеспечение, социальные гарантии, социальное страхование, социальная поддержка. 

Нормативная и правовая база предоставления государственной поддержки нуждающимся. 

Социальный контракт. 

Общая характеристика малообеспеченных семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан. Понятие «малоимущее население». Причины и факторы 

бедности. Условия получения статуса малоимущего. Виды малообеспеченных семей: с 

одним родителем, воспитывающим одного или нескольких детей; с двумя родителями и с 

детьми либо без них; многодетная; состоящая из бабушек/дедушек и внуков, 

мачех/отчимов и пасынков, опекунов и подопечных; семьи инвалидов I и II группы, 

безработных, студенческие семьи, а также семьи пенсионеров, которые нуждаются в 



поддержке государства. 

Основные формы и меры социальной помощи малообеспеченным семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. Денежная форма: единовременные 

выплаты при рождении ребенка, материнский капитал, ежемесячные выплаты, 

социальные пособия, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

психологическая помощь, юридическая консультация. Социальные льготы: налоговые 

льготы, содействие в предоставлении льготных кредитов, обучение в высших учебных 

заведениях за счет средств бюджета и т.д. Натуральная форма: жилье, лекарственные 

препараты (по рецепту врача), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, 

проездные документы для бесплатного транспортного обслуживания. предоставление 

продуктов питания на т.н. «молочных кухнях», бесплатное обеспечение школьной формой 

и т.д. 

 

Б1.В.02 Государственная и муниципальная служба 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-3 – способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования. 

 

 

Б1.В.03 Миграция и миграционный контроль 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-3 – способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

 

Содержание дисциплины: 

 

Учебный курс «Миграция и миграционный процесс» в системе юридического 

образования.  

Миграция как объект познания и управления: сущность, виды. Современные 

подходы к определению понятия миграции. Сущность и функции миграции населения. 

Миграционный контроль: понятие и основные характеристики. 

Историко-правовые аспекты миграции. Объективные факторы миграции населения. 

Виды миграции: а) эпизодическая миграция; б) маятниковая миграция; в) сезонная 

миграция; г) безвозвратная миграция; д) возвратная миграция; е) организованная 

миграция; ж) неорганизованная миграция. 

Миграционные процессы: понятие, основные стадии. Концепция основных стадий 

миграционного процесса. Миграционная подвижность и потенциальная миграция. 

Переселение как стадия миграционного процесса. Адаптация и приживаемость как 

заключительная стадия миграционного процесса. 

Мигрант как основной субъект миграционных правоотношений. Понятие и 

категории мигрантов. Переселенцы. Правовой статус трудящихся-мигрантов. 



Вынужденные переселенцы. Беженцы. Лица, получившие политическое убежище. Лица, 

получившие временное убежище. 

Миграция в России: особенности и сущностные характеристики.  

Источники миграционного права России. Основные этапы формирования правовой 

базы миграции в России. 

Федеральное законодательство в области миграции населения и миграционной 

политики. Региональное законодательство в области регулирования миграционных 

процессов. Федеральные и региональные миграционные программы как основа 

реализации миграционной политики Российской Федерации. Роль и значение 

международного законодательства. 

Миграционная система России: понятие, особенности и структура. Роль и место 

миграционного контроля в миграционной системе России. Реформа миграционной 

системы 2016 г. Упразднение ФМС РФ и передача ее полномочий в ГУ по вопросам 

миграции МВД РФ. Органы и должностные лица, осуществляющие государственные 

полномочия в сфере миграции и миграции и миграционного контроля. Виды и правовой 

статус основных категорий мигрантов в Российской Федерации.  

Международно-правовые аспекты миграции и миграционного контроля. 

Международное правовое регулирование миграции. Миграция населения и деятельность 

международных организаций в рамках универсального межгосударственного 

сотрудничества. Регулирование миграционных отношений в Содружестве Независимых 

Государств.  Правовое регулирование миграционных отношений в Европейском Союзе 

Ответственность за нарушения миграционного законодательства и порядок 

обжалования решений миграционных властей.  

Зарубежный опыт регулирования миграционных процессов и его адаптация в 

Российской Федерации. 

Роль международных организаций (ООН, МОМ, МОТ) в выработке миграционной 

политики на мировом уровне. 

Миграционная политика Российской Федерации: понятие, особенности и направления. 

Основные этапы формирования, формы и механизм реализации государственной 

миграционной политики Российской Федерации. Закономерности, противоречия и 

тенденции развития миграционной системы России.  

Федеральные и региональные программы в сфере миграционной политики и 

миграционного контроля. 

Государственная система помощи переселению соотечественников. Правовое 

регулирование процесса добровольного переселения в Россию соотечественников из-за 

рубежа. 

Актуальные проблемы реализации государственной миграционной политики. Основные 

миграционные прогнозы.   

 

Б1.В.04. Административная юстиция и контроль 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, метод и источники учебной дисциплины. 

Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. Их объективный и 

субъективный характер. Административно-правовой спор как разновидность правовых 

конфликтов: понятие, субъекты, предмет. Виды административно-правовых споров. 

Административный спор и административное дело. 



Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: согласительные 

процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции: 

административный спор, административный иск, административный суд. 

Административное судопроизводство как форма административной юстиции. 

Административное правосудие и судебный контроль. Роль и место Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем 

административной юстиции. Общая характеристика современных систем 

административной юстиции и органов, разрешающих административные споры.  

История становления административной юстиция в России. Основные этапы и 

закономерности. Становление правовых основ института административной юстиции в 

постсоветский период. 

Проблемы институционализации административной юстиции и контроля в системе 

правового государства. Понятие административной подведомственности и подсудности.  

Подведомственность и подсудность административных споров в России. 

Подведомственность административных дел общим судам. Подведомственность и 

подсудность административных споров арбитражному суду. Административные споры, 

подведомственные военным судам. 

Конституционные основы административного судопроизводства. Особенности 

административного судопроизводства в современной России. Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, его роль и значение. 

Кодекс об административном судопроизводстве как как основа законодательства об 

административном судопроизводстве. Общие правила административного 

судопроизводства в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Задачи административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным исковым заявлением. Административная процессуальная 

правоспособность и административная процессуальная дееспособность, административная 

процессуальная правосубъектность. 

Принципы административного судопроизводства. Подведомственность и подсудность 

административных дел судам. Состав суда, отводы. Лица, участвующие в деле, и другие 

участники судебного процесса. Доказательства и доказывание. Меры предварительной 

защиты по административному иску. 

Процессуальные сроки. Меры процессуального принуждения. Общие правила 

производства в суде первой инстанции. Упрощенное (письменное) производство по 

административным делам. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Процессуальные вопросы исполнения судебных актов по 

административным делам 

Проблема выделения административно-тяжебного и административно-деликтного 

судопроизводства. 

Административно-тяжебный процесс в судах общей юрисдикции. Проблема 

административного иска. Виды производств по административным спорам в судах общей 

юрисдикции. Практика общих судов по разбирательству дел, возникающих из 

административно-правовых отношений. 

Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных 

судах. Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов. 

Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных 

средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции. 

Практика арбитражных судов по разрешению административных дел. 

Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 



Рассмотрение судами жалоб граждан на решения (действия) должностных лиц и органов 

исполнительной власти. Право на обращение в Конституционный Суд РФ с 

индивидуальной или коллективной жалобой. Решения Конституционного Суда РФ по 

итогам рассмотрения жалобы. 

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации).  

Основания и виды судебного контроля (надзора) за законностью деятельности публичной 

администрации. Прямой и косвенный судебный контроль за деятельностью органов 

публичной власти. 

 

Б1.В.05 Общественный контроль в системе государственного управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

 

 

Б1.В.06 Актуальные проблемы избирательного права 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Б1.В.07 Организация предоставления государственных услуг 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-3 – Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

 

Б1.В.08 Система государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и 

пособиями 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 



ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система государственных гарантий 

обеспечения граждан пенсиями и пособиями как составная часть права социального 

обеспечения. Понятие социального обеспечения и сущностные признаки социального 

обеспечения. Соотношение социального обеспечения и социальной защиты. Понятие 

системы государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и пособиями.  

Тема 2. Принципы системы государственных гарантий обеспечения граждан 

пенсиями и пособиями как составная часть права социального обеспечения. Понятие 

правового принципа. Система правовых принципов права социального обеспечения и 

критерии их классификации. Содержание и особенности действия принципа 

предоставления уровня социального обеспечения, гарантирующего достойные условий 

жизни человека. Внутриотраслевые принципы. 

Тема 3. Источники системы государственных гарантий обеспечения граждан 

пенсиями и пособиями. Понятие источника права. Роль и значение международных 

актов в регулировании отношений по предоставлению  государственных гарантий. Виды 

указанных актов. Конституция Российской Федерации. Сфера действия и значение 

нормативно правовых актов, принимаемых органами власти Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации и нормативных актов муниципальных органов власти, 

организаций. Акты министерств и других федеральных органов исполнительной власти: 

виды, сфера действия. Локальные акты. 

Тема 4. Правоотношения по предоставлению  государственных гарантий 

обеспечения граждан пенсиями и пособиями. Понятие и виды правоотношений по 

предоставлению  государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и пособиями. 

Субъекты, объекты, содержание правоотношений. Юридические факты, как основание 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Виды процедурных и 

процессуальных правоотношений, их характеристика. 

Тема 5. Трудовой стаж. Понятие трудового стажа и его виды в аспекте 

пенсионной реформы. Понятие страхового и смешанного стажа в свете пенсионной 

реформы. Периоды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в страховой стаж. 

Специальный страховой стаж и его юридические последствия при досрочном назначении 

страховых пенсий. Специальный стаж при установлении пенсий за выслугу лет.  

Страховой стаж при установлении пособий по временной нетрудоспособности. 

Доказательства трудового стажа, установление трудового по свидетельским показаниям. 

Тема 6. Пенсионная система Российской Федерации. Основные положения 

пенсионных реформ. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное 

пенсионное обеспечение. Понятие, виды пенсий и правила их назначения. 

Тема 7. Пенсии по старости. Понятие страховых пенсий по старости и 

отличительные признаки этого вида обеспечения.  Классификация страховых пенсий по 

старости. Условия назначения страховых пенсий по старости на общих основаниях и на 

основаниях предоставления досрочных трудовых пенсий по старости. Размер трудовой 

пенсии по старости. Классификация оснований, определяющих право на пенсии по 

старости по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении». 

Характеристика условий их назначения. Размер государственной пенсии по старости. 

Накопительная пенсия как вид пенсионного обеспечения. 

Тема 8. Пенсии за выслугу лет. Понятие пенсий по выслуге лет и нормативно 

правовые акты, регулирующие правила установления указанных пенсий. Пенсии за 

выслугу лет государственным служащим. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

Пожизненное содержание судей. Иные разновидности пенсий, пенсионных выплат по 

выслуге лет иным категориям должностных лиц. 



Тема 9. Пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Причины 

инвалидности, органы, устанавливающие инвалидность и правила признания лица 

инвалидом. Понятие пенсий по инвалидности и их виды. Условия назначения страховых 

пенсий по инвалидности и их размеры. Пенсии по инвалидности военнослужащим по 

Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». 

Размеры пенсий. Пенсии по инвалидности в соответствии с ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении».  

Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии по случаю 

потери кормильца и их виды. Особенности юридического состава и круга лиц при 

определении права на пенсию по случаю потери кормильца. Понятие иждивения. 

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и их размеры.  Условия пенсионного 

обеспечения семей военнослужащих. Размеры пенсий.  

Тема 11. Назначение, перерасчет, выплата и корректировка размеров пенсий 

Разрешение споров. Порядок назначения, перерасчета, индексации, корректировки и 

выплаты пенсий. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День 

обращения за пенсией.  Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии.  

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии.  Сроки выплаты и доставки 

пенсии.  Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты страховой пенсии. Удержания из страховой пенсии. Разрешение споров по 

пенсионным вопросам. 

Тема 12. Социальные пенсии. Причины введения социальных пенсий и 

отличительные признаки и особенности от иных, в том числе и сходных видов 

социального обеспечения. Виды социальных пенсий. Условия назначения социальных 

пенсий. Размеры социальных пенсий. 

Тема 13. Пособия: понятие, виды, основания назначения, сроки выплаты. 

Понятие пособий и их виды. Классификация пособий. Пособия по временной 

нетрудоспособности: основания назначения, сроки выплаты, размеры. Пособие по 

безработице: основание назначения, особенности установления размеров, прекращение и 

приостановление выплаты. Пособия в связи с материнством, отцовством, детством, в том 

числе за счет средств региональных бюджетов. Пособие на погребение.  

 

Б1.В.09 Современная теория и практика местного самоуправления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

 

Содержание дисциплины: 

Учебный курс «Современная теория и практика местного самоуправления» в 

системе юридического образования (уровень магистратура). 

Система и содержание учебного курса. 

Источники и литература. 

Роль и значение в подготовке магистров по профилю Государственное прав и 

управление. 

Сущность местного самоуправления, его роль и значение в механизме реализации 

публичной власти Российской Федерации. 



Российская модель местного самоуправления, ее особенности, ключевые понятия и 

сравнительная характеристика с зарубежными моделями. 

Исторический опыт организации местного самоуправления в России и его воздействие на 

современную систему местного самоуправления. 

Местное самоуправление в Посланиях Президента Российской Федерации.  

Особенности и направления реформирования местного самоуправления на современном 

этапе.  

Исторический опыт формирования местного самоуправления. Европейская хартия 

местного самоуправления и универсальные характеристики местного самоуправления. 

Поиск оптимальной модели местного самоуправления и эффективные решения в сфере 

территориальной организации; организационного построения; финансово-экономической 

деятельности; распределения полномочий между центром и регионами.  

Азиатская, британская и немецкая школы исследования местного самоуправления.  

Современные российская научная школа исследования проблем местного 

самоуправления.  

Особенности функционирования местного самоуправления в странах континентальной 

модели, англо-саксонской модели, смешанной модели. 

Актуальные проблемы организации и функционирования местного самоуправления. 

Территория и пространство муниципального образования. Градостроительство и развитие 

территории. Муниципальные проекты в сфере ЖКХ. Муниципальные проекты в сфере 

образования. Муниципальные проекты, направленные на развитие транспортной 

инфраструктуры. Муниципальные проекты в социальной сфере и здравоохранении. 

Контроль и надзор за деятельностью ОМС со стороны граждан. Муниципальные проекты 

в сфере охраны и обеспечения общественной безопасности.  

 

Б1.В.10 Теория государственного управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Содержание дисциплины: 

Понятие управления. Управление как системное явления и институт. Виды управления. 

Государственное и муниципальное управление.  

История и закономерности возникновения государственного и местного управления. 

Исторические модели управления. Вклад римлян в развитие управления. Римская система 

«сдержек и противовесов».  

Система государственного и муниципального управления. 

Цели и задачи государственного (муниципального) управления. Муниципальное 

управление как особый вид управления.  

Эффективность государственного и муниципального управления. Проблемы и 

инструменты измерения эффективности. Ресурсы государственного и муниципального 

управления.  

 

Б1.В.11 Государственно-правовые основы стратегического развития и 

планирования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 



 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Правотворческий процесс и юридическая техника в работе 

органов представительной власти 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Правотворческий процесс: понятие, виды, формы, значение, 

нормативно- правовое регулирование. Правотворческий процесс и законодательный 

процесс: соотношение понятий. Понятие и принципы правотворческой деятельности, ее 

значение. Цели правотворчества и его роль в развитии общественных отношений. 

Взаимодействие властей в правотворческом процессе. Общие стадии правотворчества и 

правотворческий процесс.Виды и формы правотворчества. Законотворчество и 

подзаконное правотворчество. Референдум, правотворческая деятельность органов власти 

и управления, подписание нормативно-правовых актов и нормативных договоров 

должностными лицами, судебное правотворчество. Делегированное (санкционированное) 

правотворчество. Особенности правотворчества органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

Тема 2. Субъекты правотворческого процесса в органах представительной 

власти. Понятие и виды органов представительной власти в Российской 

Федерации.Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Субъекты 

федерального законодательного процесса в Российской Федерации. Полномочия палат 

Федерального Собрания, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации по 

участию в федеральном законодательном процессе, принятию иных нормативных 

правовых актов.Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Представительный орган муниципального образования. 

Субъекты муниципального правотворческого процесса. 

Тема 3. Законотворчество как особый вид правотворчества. Понятие 

законотворчества. Виды законотворчества. Общие стадии законотворчества. 

Законодательный процесс. Проблемы опубликования и вступления в силу законов в 

Российской Федерации и пути их решения. Законы как результат законотворчества, их 

понятие, виды и формы. Законы и законодательство. Систематизация законодательства в 

Российской Федерации. 

Тема 4. Акты правотворчества и их толкование. Понятие и виды правовых 

актов. Понятие актов правотворчества. Акты правотворчества и правотворческие 

решения. Акты правотворчества и источники норм права. Содержание, формы, сфера 

действия и юридическая сила актов правотворчества. Нормативные правовые акты: 

понятие, виды, соотношение с иными источниками норм права. Нормативные правовые 

договоры: понятие и виды. Нормативные судебные решения: понятие и виды. 

Тема 5. Юридическая техника в правотворческом процессе. Понятие, цели и 

значение юридической техники в работе органов представительной власти. Общие 

требования к проекту нормативного правового акта. Основные приемы, средства и 

правила юридической техники. Языковые правила подготовки проектов нормативных 

правовых актов. Техника изложения воли законодателя. Нормативное построение. 

Юридические термины и конструкции. Законодательная стилистика. Техника 

документального оформления нормативного акта. Проблемы правового регулирования 

требований юридической техники. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

 

Б1.В.ДВ.01.02Правоохранительная деятельность 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, признаки и система правоохранительных органов 

Российской Федерации 

Понятие, цели, задачи и основные признаки правоохранительной деятельности. 

Функции правоохранительных органов. Направления (функции) правоохранительной 

деятельности. Соотношение конституционного контроля, отправления правосудия, 

прокурорского надзора, исполнения судебных решений, предупреждения 

правонарушений, выявления и расследования преступлений, охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности страны, оказания правовой помощи. Понятие и 

признаки правоохранительных органов. Система и общая характеристика 

государственных органов и негосударственных учреждений, осуществляющих охрану 

права. Взаимодействие с международными правоохранительными органами. 

Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами - конституционным правом, административным 

правом, уголовным процессом, гражданским процессом, арбитражным процессом, 

прокурорским надзором, адвокатурой и др. Общая характеристика нормативных правовых 

актов о правоохранительных органах.  

Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их по 

содержанию: акты общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об 

организационном обеспечении деятельности судов и органах, его осуществляющих; о 

прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об органах, осуществляющих охрану 

безопасности и правопорядка; об организации выявления и расследования преступлений; 

об организации юридической помощи. Классификация правовых актов о 

правоохранительных органах по их юридической силе: Конституция РФ; федеральные 

конституционные законы; федеральные законы; конституции (уставы) субъектов РФ; 

законы субъектов РФ; акты Президента РФ и Правительства РФ; нормативные акты 

министерств и ведомств. Постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения по 

вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, их 

значение для организации и деятельности правоохранительных органов. Характеристика 

основных положений международных правовых актов, касающихся организации и 

деятельности правоохранительных органов. Источники официального опубликования 

правовых актов о правоохранительных органах. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 

Принципы правосудия. Правовой статус судей Понятие и основные признаки 

судебной власти, е соотношение с законодательной и исполнительной властью. 

Полномочия (функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти. Понятие 

правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм государственной 

деятельности. Государственные меры по повышению авторитета правосудия. Общее 

понятие судебной системы. 

Судебная система Российской Федерации как совокупность трех подсистем 

судебной власти: конституционные суды; суды общей юрисдикции; арбитражные суды. 

Система федеральных судов. Виды судов субъектов Российской Федерации, их 

соотношение с федеральными судами. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций. Судебные инстанции, рассматривающие дела в порядке надзора 

(надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересматривающие дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 



Понятие и система принципов правосудия. Роль Конституции Российской 

Федерации в дальнейшем развитии принципов правосудия. Значение принципов 

правосудия в организации и деятельности судов. Характеристика принципов правосудия: 

законность; обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия; осуществление правосудия только судом; обеспечение законности, 

компетентности и беспристрастности суда; самостоятельность судов, независимость судей 

и заседателей; осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом; обеспечение права граждан на судебную защиту; состязательность и равноправие 

сторон; обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту; 

презумпция невиновности; открытое разбирательство дел во всех судах; национальный 

язык судопроизводства; участие граждан в отправлении правосудия; непосредственность 

и устность судебного разбирательства. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей и требования, 

предъявляемые к ним. Порядок формирования судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок 

наделения судей полномочиями. Срок полномочий судей. Присяга судьи. Символы 

судебной власти. Основные гарантии независимости судей: предусмотренная законом 

процедура осуществления правосудия и иных судебных функций; установленный порядок 

приостановления и прекращения полномочий судьи; право судьи на отставку (почетный 

уход или почетное удаление судьи с должности); неприкосновенность судьи; наличие 

системы судейского сообщества; материальное и социальное обеспечение судьи, 

соответствующее его высокому статусу. Судейское сообщество как организационная 

форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества: Всероссийский 

съезд судей и Совет судей РФ, собрания судей Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного суда РФ, собрания (конференции) и советы судей субъектов Российской 

Федерации, арбитражных судов. Квалификационные коллегии судей: виды, порядок 

формирования и полномочия. Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и 

обязанности. Дисциплинарное судебное присутствие: состав, порядок формирования и 

полномочия. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, 

порядок наделения полномочиями, гарантии их независимости. Государственная защита 

судей, присяжных и арбитражных заседателей.  

 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации Понятие 

конституционного контроля и его основные задачи. Конституционный Суд РФ - судебный 

орган конституционного контроля. Становление и развитие органов конституционного 

контроля. Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ. Порядок образования и состав Конституционного Суда РФ, 

основные принципы его деятельности. Судьи Конституционного Суда РФ, особенности их 

правового положения. Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда 

РФ: порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. Секретариат 

Конституционного Суда РФ. Основные направления деятельности (полномочия) 

Конституционного Суда РФ: толкование Конституции Российской Федерации; проверка 

конституционности федеральных законов и иных нормативных правовых актов, проверка 

конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов; разрешение споров о 

компетенции; иные полномочия. 

Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации 

(конституционное судопроизводство). Организационные формы конституционного 

судопроизводства: пленарные заседания, заседания палат, их состав и полномочия. 

Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению дел в 

Конституционном Суде РФ. Порядок рассмотрения обращений в суде. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, форма и юридическое значение. 



Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. Вестник 

Конституционного Суда РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Место 

этих судов в судебной системе Российской Федерации. Состав, порядок образования и 

основные полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Юридическое 

значение решений, принимаемых данными судами. Требования, предъявляемые к судьям 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, и порядок наделения их 

полномочиями. 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи - судьи общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации 

Порядок назначения мирового судьи на должность. Компетенция мирового судьи. 

Организационное обеспечение деятельности мирового судьи. Судебный контроль за 

деятельностью мировых судей. Районный суд - основное звено общегражданских судов 

общей юрисдикции. Компетенция районного суда. Состав районного суда: председатель 

суда, члены суда, секретарь судебного заседания, аппарат суда. Состав суда при 

рассмотрении конкретного дела. Организация работы в районном суде. 

Военные суды - задачи и место в судебной системе Российской Федерации. 

Система, организация деятельности и компетенция военных судов. 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, городские суды Москвы и 

Санкт-Петербурга, суды автономной области и автономных округов - суды среднего звена 

общегражданских судов обшей юрисдикции. Полномочия, состав и структура суда 

среднего звена. Президиум суда среднего звена: состав, порядок образования и судебные 

полномочия. Судебные коллегии суда среднего звена: состав, порядок образования и 

полномочия. Права и обязанности, основные полномочия председателя, заместителей 

председателя, председателей судебных коллегий суда среднего звена. Аппарат суда 

среднего звена, его состав и задачи.  

Верховный Суд РФ - высший судебный орган судов общей юрисдикции. Судебные 

и организационные полномочия, состав и структура Верховного Суда РФ. Пленум 

Верховного Суда РФ: состав и полномочия. Значение его постановлений для 

правоприменительной практики. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок 

формирования, судебные и организационные полномочия. Судебные коллегии 

Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования и полномочия. Права и обязанности, 

основные полномочия Председателя, заместителей Председателя и председателей 

судебных коллегий Верховного Суда РФ.  

Аппарат Верховного Суда РФ, его состав и основные задачи. 

Научноконсультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и основные задачи. 

Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судов общей 

юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его роль в 

организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции. Система, 

структура и полномочия Судебного департамента. Генеральный директор Судебного 

департамента, его компетенция. Коллегия Судебного департамента. Управление (отдел) 

Судебного департамента в субъекте РФ, его полномочия. Администратор суда, его 

полномочия. 

 

Тема 5. Арбитражные суды. Место арбитражных судов в судебной системе 

Российской Федерации, их основные задачи и полномочия 

Основные этапы развития арбитражных судов. Система арбитражных судов. 

Судебные звенья и судебные инстанции в арбитражных судах. Арбитражные суды 

субъектов РФ: полномочия, состав и структура. Президиум, судебные коллегии и 

судебные составы этих судов: порядок формирования и полномочия. Председатель суда и 

его заместители, их полномочия. Председатели судебных составов, их полномочия. 

Постоянные судебные присутствия арбитражных судов субъектов РФ, условия и порядок 



их образования. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, круг их 

прав и обязанностей. Арбитражные апелляционные суды: дислокация, полномочия, состав 

и структура. Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок 

формирования и полномочия. Председатель суда и его заместители, их полномочия. 

Постоянные судебные присутствия арбитражных апелляционных судов, условия и 

порядок их образования. Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды): дислокация, полномочия, состав и структура. Особенности 

кассационного производства в этих судах. Президиум, судебные коллегии и судебные 

составы этих судов: порядок формирования и полномочия. Председатель суда и его 

заместители, их полномочия. 

Иные арбитражные органы - третейские суды: понятие, порядок образования и 

функции.  

 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов 

прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ: ее структура и компетенция. 

Территориальные прокуратуры: прокуратуры субъектов РФ (республик, краев, областей, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов), их 

структура и полномочия. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные 

прокуратуры, их структура и полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, 

транспортные, природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Генеральный прокурор РФ; прокуроры субъектов РФ, городов, районов и 

приравненные к ним прокуроры: порядок назначения и освобождения от должности, 

основные полномочия. Кадровое обеспечение органов прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Гарантии неприкосновенности 

прокуроров, меры их правовой и социальной защиты. Понятие прокурорского надзора как 

одного из видов правоохранительной деятельности. Отличие прокурорского надзора от 

других видов надзора и контроля за исполнением законов, осуществляемых другими 

государственными органами. Отрасли (виды) прокурорского надзора: надзор за 

исполнением законов (общий надзор); надзор за соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу; надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: протест, 

представление, постановление, предостережение прокурора. Иные направления 

деятельности прокуратуры: уголовное преследование; участие в рассмотрение дел судами; 

координация деятельности по борьбе с преступностью; участие в правотворческой 

деятельности; участие в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью; 

рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений. 

 

Тема 7. Органы внутренних дел, Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации и органы безопасности Российской Федерации 

Понятие правопорядка и его основные черты. Охрана правопорядка - важнейшая 

функция правоохранительной деятельности государства. Органы внутренних дел и их 

роль в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 

Система органов внутренних дел Российской Федерации, их задачи и принципы 

деятельности. Основные направления деятельности органов внутренних дел. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Понятие, назначение, основные направления и 

принципы деятельности полиции. Состав, структура основные обязанности и права 



полиции. Правой статус сотрудника полиции. Общий порядок прохождения службы в 

полиции. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Состав, 

структура основные обязанности Росгвардии. Правой статус сотрудника Росгвардии. 

Общий порядок прохождения службы в Росгвардии. Понятие безопасности, ее основные 

объекты. Обеспечение безопасности в Российской Федерации и пути ее достижения. 

Принципы и основные функции обеспечения безопасности. Совет безопасности 

Российской Федерации, его состав и основные задачи. Субъекты обеспечения 

безопасности в Российской Федерации. 

Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России): 

система, основные задачи и принципы деятельности. Основные направления деятельности 

и полномочия органов ФСБ России. Правовой статус сотрудников ФСБ России. 

Органы внешней разведки Российской Федерации: система, основные задачи и 

полномочия. Федеральные органы государственной охраны, их структура. Федеральная 

служба охраны Российской Федерации и Служба безопасности Президента Российской 

Федерации: основные задачи и полномочия. Таможенные органы Российской Федерации, 

их система и основные задачи. Основные направления деятельности и полномочия 

таможенных органов. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН России): понятие, система, основные задачи и направления деятельности. 

Полномочия органов ФСКН России, связанные с правоохранительной деятельностью.  

 

Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания 

Расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, как 

одна из важнейших правоохранительных функций. Понятие и формы предварительного 

расследования. Понятие и признаки предварительного следствия и дознания. 

Государственные органы и должностные лица, наделенные правом осуществлять 

предварительное следствие и дознание.  

Следственный комитет Российской Федерации: понятие, основные задачи, 

принципы деятельности, система и структура. Организация деятельности подразделений 

дознания в системе органов внутренних дел Российской Федерации.  

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ОРД) и их 

полномочия. Следователь и лицо, производящее дознание (дознаватель), их правовое 

положение и полномочия при расследовании преступлений. Взаимоотношения 

следователя (дознавателя) с должностными лицами оперативных подразделений органов, 

осуществляющих ОРД, а также с прокурором, руководителем следственного органа 

(руководителем органа дознания, начальником подразделения дознания) и судом. 

Контроль и надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность.  

 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации 

Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний Понятие и основные задачи Министерства юстиции Российской Федерации 

(Минюста России). Основные функции (направления деятельности) Минюста России и 

его территориальных органов. Деятельность в сфере принятия и контроля нормативных 

правовых актов, контроль и надзор в сфере нотариата и адвокатуры, деятельность в сфере 

государственной регистрации, международно-правовая деятельность, иные направления 

деятельности. Полномочия Минюста России в рамках данных направлений деятельности. 

Система органов юстиции. Центральный аппарат Минюста России, его территориальные 

органы, а также подведомственные ему федеральные службы и государственные 

учреждения. Структура центрального аппарата Минюста России. Министр юстиции, 

порядок назначения его на должность и основные полномочия. Коллегия Минюста 



России. Судебно-экспертные учреждения Минюста России, их система и основные 

функции. 

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП России): понятие, 

система, основные задачи и полномочия. Правовое положение Главного судебного 

пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, главного военного судебного 

пристава и старшего судебного пристава. Судебные приставы-исполнители, их основные 

задачи, обязанности и права. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, их основные задачи, обязанности и права. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судебного пристава. 

Федеральная служба исполнения наказания России (ФСИН России): понятие, 

система, основные задачи и полномочия. Директор ФСИН России, порядок назначения на 

его должность и полномочия. Правовой статус сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы.  

 

Тема 10. Негосударственные органы и организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, частные детективные и 

охранные предприятия 

Понятие и признаки адвокатской деятельности. Понятие, задачи, основные 

направления и принципы деятельности адвокатуры. Государственный контроль и надзор в 

сфере адвокатуры. Правовой статус адвоката. Требования, предъявляемые к 

претендентам. Сдача квалификационного экзамена. Присвоение статуса адвоката. Присяга 

адвоката. Приостановление, возобновление и прекращение статуса адвоката. Обязанности 

и права адвоката. Гарантии независимости адвоката. Помощник и стажер адвоката, их 

правовое положение. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. Формы 

адвокатских образований и их общая характеристика. Система органов адвокатуры в 

Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов РФ и е структура. Порядок формирования, состав и 

полномочия Всероссийского съезда адвокатов, Совета Федеральной палаты адвокатов, 

ревизионной комиссии. Полномочия президента и вице-президентов Федеральной палаты 

адвокатов РФ. Адвокатская палата субъекта РФ и е структура. Порядок формирования, 

состав и полномочия собрания (конференции) адвокатов, совета адвокатской палаты, 

ревизионной и квалификационной комиссий. Полномочия президента и вице-президентов 

адвокатской палаты субъекта РФ. 

Понятие, цели и задачи нотариата в Российской Федерации. Виды нотариальных 

действий. Должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия в РФ. 

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на должность нотариуса, стажера и 

помощника нотариуса. Порядок назначения на должность нотариуса. Права и обязанности 

нотариуса. Организация государственного нотариата. Государственные нотариальные 

конторы, другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Организация нотариата, объединяющего нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Федеральная нотариальная палата и нотариальные палаты субъектов РФ, порядок 

образования и полномочия. Конторы нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Основные правила совершения нотариальных действий. Контроль и надзор за 

деятельностью нотариусов. 

Понятие и цели частной детективной и охранной деятельности, е место системе 

правоохранительной деятельности. Виды сыскных и охранных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам. Организационные формы частной детективной и 

охранной деятельности. Виды частных детективных и охранных предприятий и порядок 

их образования. Правовой статус частного детектива и частного охранника. Требования, 

предъявляемые к претендентам на получение статуса частного детектива и частного 

охранника. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности Основные 

ограничения по осуществлению частной детективной и охранной деятельности. 



Взаимодействие частных детективных и охранных предприятий с правоохранительными 

органами. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Избирательный процесс 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие  

Содержание дисциплины: 

Понятие избирательной системы, ее виды. Природа, сущность и содержание 

современного избирательного процесса. Конституционно-правовые принципы 

организации и проведения выборов в России и зарубежных странах. 

Эволюция избирательной системы и избирательного процесса. 

Понятие, содержание мажоритарной и пропорциональной системы избирательного 

права. Порядок организации и проведения выборов высших органов государственной 

власти и государственной власти субъектов. Муниципальные выборы. 

Проблемы обеспечения избирательного права и избирательной системы в 

современных условиях. 

Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Избирательная 

комиссия субъекта Российской Федерации. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Территориальные избирательные комиссии. Окружные избирательные 

комиссии. Участковые избирательные комиссии. Организация и принципы деятельности 

избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий. 

Избирательная комиссия Смоленской области: порядок формирования, полномочия, 

акты. 

Проблемы совершенствования законодательства данной стадии избирательного 

процесса. 

Назначение выборов. Структурирование территории проведения выборов. 

Регистрация (учет) избирателей. Составление и уточнение списков избирателей. Порядок 

ознакомления со списками избирателей. Формирование избирательных комиссий. 

Расформирование избирательных комиссий: основания и порядок 

Проблемы совершенствования законодательства данной стадии избирательного 

процесса. 

Общие условия и сроки выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями. Сбор 

подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Представление 

документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов. Регистрация кандидатов. 

Выбытие кандидатов, избирательных объединений. 

Проблемы совершенствования законодательства данной стадии избирательного 

процесса. 

Избирательный бюллетень и  открепительное удостоверение как  основные избирательные 

документы. Досрочное голосование и организация голосования вне помещения 

для голосования. Организация голосования в помещении участковой комиссии. Порядок 

определения итогов голосования участковыми избирательными комиссиями. Обработка 

итогов голосования в вышестоящих комиссиях и определение результатов выборов.  

Проблемы совершенствования законодательства данной стадии избирательного процесса. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Референдумное право и процесс 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие  

Содержание дисциплины: 



Понятие и предмет референдумного права и процесса.  Источники, принципы 

референдумного права. Метод правового регулирования. Референдумные 

правоотношения, их субъекты.  

Взаимосвязь референдумного права и процесса с избирательным правом, другими 

институтами и отраслями права. 

Понятие и предмет учебной дисциплины «Референдумное право и процесс». Цель и 

задачи учебной дисциплины. 

Наука референдумного права. 

Понятие народовластия как одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Место и роль референдума как одной из форм непосредственной демократии. 

Понятие и виды форм непосредственной демократии. Референдум и выборы, иные 

формы, их соотношение. Современные тенденции развития видов форм непосредственной 

демократии. Место и роль референдума в современном государстве.  

Актуальные проблемы совершенствования законодательства о референдуме. 

Некоторые аспекты проблемы реализации форм непосредственной демократии в 

современном государстве.  

Понятие референдума и его виды. Развитие института референдума в России. 

Конституционно-правовая природа референдума. Референдумное право как 

институт конституционного права. 

Конституционные права граждан на участи в референдуме и управлении делами 

государства. Федеральное конституционное законодательство о референдуме. Основные 

положения Федерального конституционного закона от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

30.12.2021) "О референдуме Российской Федерации".  

Законодательство о референдуме в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовые гарантии обеспечения прав граждан на референдум. 

Законодательные и иные гарантии референдума в Российской Федерации. 

Понятие референдумного процесса и его стадий. Содержание и характеристика 

правового регулирования стадий референдума и референдумного процесса.  

Общие положения и вопросы референдума.  

Инициирование референдума. Назначение референдума. Подготовка и проведение 

референдума. Реализация решений референдума. 

Общая характеристика стадий референдумного процесса.  

Регистрация (учет) участников референдума.  

Образование  округов и участков референдума.  

Проведение референдума. Организация и порядок голосования по вопросам 

референдума. 

Подсчет голосов  референдума. Опубликование (обнародование) результатов 

референдума. 

Актуальные проблемы реализации референдумного права и процесса, практики его 

применения. 

Финансовое и информационное обеспечение референдума. 

Хранение документов референдума.  

Рассмотрение обращений о нарушениях законодательства Российской  Федерации 

о референдуме. 

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства о референдуме. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

референдуме.  

Порядок обжалования нарушений законодательства о референдуме. 

 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



ОПК-1 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-4– способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 – способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

Содержание практики: 

Целями учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение навыков 

научно-исследовательской работы)» является углубление и систематизация теоретико-

методологической подготовки магистранта, практическое овладение им технологией 

научно-исследовательской работы, приобретение и совершенствование практических 

навыков самостоятельного проведения НИР, формирование и развитие профессиональных 

навыков исследовательской деятельности в составе научного коллектива, в том числе 

временного, формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской 

культуры и подготовка к написанию и защите магистерской диссертации. 

Задачами, решаемыми в ходе учебной практики «Научно-исследовательская работа 

(получение навыков научно-исследовательской работы)» являются:  

– изучение особенностей практической научно-исследовательской работы; 

– овладение навыками сбора и обобщения научной информации; 

– выбор оптимальных методов исследования, соответствующих задачам 

исследования; формирование умения инициативно избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие 

исследовательской цели тематики научной проблемы магистерской диссертации; 

– развитие навыков анализа правовой, научной и эмпирической информации, 

– выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 

ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская 

диссертация); 

– приобретение опыта решения профессиональных задач;  

– накопление и анализ теоретического и экспериментального материала по теме 

магистерской диссертации, подготовка и оформление отчета о проделанной работе. 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы)» магистранта включает в себя следующие виды работ: 

 подбор и изучение источников, библиографическая работа, в том числе с 

привлечением современных информационных технологий; 

 сбор и обработка информации, изучение и обобщение материалов судебной и иной 

практики; 

 анализ и интерпретация полученных результатов; 

 подготовка отчета о практике. 

 

 



Б2.О.02(У) Ознакомительная практика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-4– способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 – способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

 

Содержание практики: 

Цель учебной (ознакомительная) практики - закрепление полученных магистрантом 

знаний и приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельности юриста; 

привитие магистрантом глубокого понимания и уважения к праву и приобретение 

навыков применения информационных технологий и использования правовых баз данных 

в профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности, а 

также навыков реализации принципов этики юриста. 

Задачами, решаемыми в ходе учебной (ознакомительная) практики, являются:  

 изучение нормативной правовой базы, регулирующей деятельность профильной 

образовательной организации – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»; 

 изучение структуры, компетенции профильной образовательной организации – 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»; 

освоение первичных навыков профессиональной деятельности, расширение 

профессионального кругозора и умения самостоятельно разрешать ситуационные задачи, 

требующие познаний в сфере права; 

 приобретение практических навыков работы с документами, разрешения 

конфликтных ситуаций, подготовки юридических документов, оказания 

квалифицированной юридической помощи работникам и гражданам, планирования 

работы; 

 формирование способности с использованием информационно-правовых баз 

данных осуществлять подборку и анализ нормативно-правовых актов, научной 

(специальной) литературы и правоприменительной (судебной) практики по выбранной 

теме; 

 формирование умения работы по сбору, систематизации и оформлению 

библиографических источников; 

 выработка навыков самостоятельного анализа результатов научно-

исследовательской работы; 

− овладение универсальными и общепрофессиональными, компетенциями; 

 профессиональная подготовка и воспитание обучающихся в духе уважения к 

закону. 

Учебная (ознакомительная) практика магистрантов в соответствии с утвержденным 

учебным планом, проводится в 1 семестре, продолжительность практики – 2 недели.  

Учебная (ознакомительная) практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной магистрантом и согласованной с руководителем практики. 

Программа практики для каждого магистра может конкретизироваться и дополняться в 

зависимости от специфики и характера выполняемой научно-исследовательской работы. В 

программе указываются формы отчетности. Примерный образец программы учебной 

(ознакомительная) практики приведен в приложении 1. 



Учебная (ознакомительная) практика магистранта включает в себя следующие 

виды работ: 

 подбор и изучение источников, библиографическая работа, в том числе с 

привлечением современных информационных технологий; 

 разработка рабочей программы исследования, определяемой по согласованию с 

научным руководителем на основании темы магистерской диссертации;  

 выбор методов исследования, разработка инструментария; 

 сбор и обработка информации, изучение и обобщение материалов судебной и иной 

практики; 

 анализ и интерпретация полученных результатов; 

 подготовка отчета о практике. 

Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2 – способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-4 – способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 – способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

 

Содержание дисциплины: 
Преддипломная практика имеет своей целью дальнейшее развитие у студентов 

профессиональных компетенций путем закрепления и углубления полученных 

теоретических знаний по изученным дисциплинам; обобщение и анализ необходимых 

материалов для написания выпускной квалификационной работы в соответствии с 

избранной темой; выполнение, на основании утвержденного плана научным 

руководителем, выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

 формирование и закрепление способностей и умений, опираясь на полученные 

знания и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 



компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности;  

 комплексное изучение направлений профессиональной деятельности в различных 

сферах правовых отношений в тесной связи с темой выпускной квалификационной 

работы;  

 сбор, обобщение, систематизация и анализ материалов, полученных в ходе 

производственной практики, для использования их в выпускной квалификационной 

работы;  

 закрепление навыков творческого мышления, позволяющего сделать выводы и 

предложения в выпускной квалификационной работе;  

 закрепление навыков научного поиска, умений выбирать оптимальные методы 

исследования, соответствующих направлениям исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 закрепление умений вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; подбор, обобщение и анализ источников 

нормативного, теоретического и практического содержания по теме выпускной 

квалификационной работы; 

  реализация и закрепление методики работы с историческими и нормативными 

источниками, необходимыми для подготовки выпускной квалификационной работы;  

 формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

 обобщение и анализ материалов научной дискуссии, тенденций формирования 

эмпирической базы по ключевым аспектам темы выпускной квалификационной работы;  

 реализация навыков письменного изложения итоговых результатов проведенных 

исследований (посредством написания выпускной квалификационной работы);  

 формирование и реализация навыков ведения устной научной дискуссии 

(посредством участия в научных, научно-практических конференциях и аналогичных 

мероприятиях), умений профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения;  

 окончательная подготовка текста выпускной квалификационной работы 

(посредством изучения, анализа и обобщения сформированной в течение практики 

теоретической, нормативной и эмпирической базы по соответствующей теме);  

 реализация навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 

Преддипломная практика проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком, в 5 семестре. Продолжительность практики – 2 недели.   

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной 

студентом и согласованной с руководителем практики. Программа практики для каждого 

студента может конкретизироваться и дополняться в зависимости от специфики и 

характера выполняемой исследовательской работы темой ВКР. В программе указываются 

формы отчетности. 

Преддипломная практика включает в себя следующие виды работ: 

– практическая работа в соответствии с программой практики, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета, а также в соответствии с поручениями 

руководителя практики и научного руководителя в соответствии с темой ВКР. 

– анализ и обработка информации, полученной в результате изучения широкого 

круга источников (нормативно-правовых актов, судебной практики) и научной 

литературы по теме ВКР; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства; 



– отражение актуальности, практической значимости темы ВКР, четкости и 

логической последовательности изложения материала, краткость и точность 

формулировок, аргументация выводов и обоснованность рекомендаций; 

– подготовка проекта ВКР. 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-3 – Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Содержание дисциплины: 

Производственная практика имеет своей целью получение профессиональных и 

производственных навыков; выработка навыков принятия правовых решений, 

осуществления юридических действий, составления основных юридических документов; 

приобретение навыков давать юридические заключения и консультации, формирование 

навыков ведения самостоятельной научной работы и исследований. 

Задачи практики:  

– усвоение методики и тактики решения профессиональных задач; 

– анализ, сбор и систематизация практического материала по теме ВКР; 

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы 

исследования; 

– выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связанных с 

темой ВКР. 

Производственная практика проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, в 3 семестре. Продолжительность практики – 4 недели.   

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной 

студентом и согласованной с руководителем практики. Программа практики для каждого 

студента может конкретизироваться и дополняться в зависимости от специфики и 

характера выполняемой исследовательской работы темой ВКР.  

Производственная практика включает в себя следующие виды работ: 

– изучение нормативных правовых актов, регулирующих статус и особенности 

деятельности правоохранительного органа, в котором студент проходит 

производственную практику; 

– работа с внутренними документами правоохранительного органа; 

– составление юридических документов; 

– практическая работа в соответствии с программой практики, Правилами 

внутреннего трудового распорядка органа, а также в соответствии с поручениями 

руководителя практики от организации. 

 

Б2.В.02(П) НИР 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования 

 

Содержание дисциплины: 

Планирование научно-исследовательской работы (ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования). Обоснование темы 

выпускной квалификационной работы, составление плана ВКР с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач ВКР; определение объекта 

и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического 

аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования, сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методологии 

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

для завершения работы над ВКР. 

Проведение научно-исследовательской работы. Реализация графика подготовки ВКР. 

Поиск и систематизация материалов по проблематике исследования. Библиография. 

Нормативно-правовые акты, литература, статистические и иные данные, их использование 

по тематике ВКР. Особенности и содержание поиска библиографических и иных данных. 

Изучение литературы, работы с нормативными и иными данными. Отбор фактического 

материала. Работа над текстом ВКР. Основные части исследования, их назначение и 

особенности подготовки. Рубрикация основных частей. Взаимосвязь с целями и задачами 

исследования. Приемы изложения. Язык и стиль. Наиболее распространенные 

стилистические ошибки. Обоснованность и непротиворечивость материала. Выводы и 

обобщения. Положения, выносимые на защиту.  

Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы. Корректировка 

плана ВКР и составление его окончательного варианта, подготовка текста основной части 

выпускной квалификационной работы, обобщение результатов экспериментальной части 

работы.  

Составление отчета о научно-исследовательской работе. Завершение подготовки 

текста выпускной квалификационной работы, включающей в себя подробный обзор 

литературы по теме исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. Заполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы и 

составление отчета о проведенной научно-исследовательской работе.  

Публичная защита выполненной работы. Подготовка окончательного текста 

выпускной квалификационной работы и её публичная защита.  

 

Б.3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного 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-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2 – способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 – способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-4 – способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 – способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-3 – Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов (НПА), в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4 – способен принимать оптимальные управленческие решения в конкретных 

сферах государственно-правового регулирования; 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

 

Содержание дисциплины: 

Требования к выпускной квалификационной работе. Требования к структуре, 

содержанию и оформлению выпускной квалификационной работе. Порядок защиты 

выпускной квалификационной работы. Содержание государственной итоговой 

аттестации. 

 

ФТД.01 Принятие управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Содержание дисциплины: 

Процесс управления и принятие управленческих решений. Роль решения в процессе 

управления. Содержание управленческих решений. Управленческое решение как 

интеллектуальная задача. Основные научные подходы к процессу принятия 



управленческих решений. Концепции и принципы принятия управленческих решений.  

Классификация, условия и факторы качества управленческих решений. 

Классификация управленческих решений и ее роль в управлении организацией. Условия и 

особенности принятия управленческих решений разных видов и форм. Условия 

качественных управленческих решений (требования, предъявляемые к качественным 

управленческим решениям): научная обоснованность, законность, правомочность, 

непротиворечивость, своевременность и др. Факторы, влияющие на принятие 

управленческого решения. Личностные оценки руководителя. Причины низкого качества 

управленческих решений. Типовые ошибки процесса принятия управленческих решений.  

Технология разработки управленческих решений. Процесс разработки решения. 

Подготовка решения. Моделирование процесса разработки управленческого решения.  

Анализ управленческой ситуации. Диагностика проблемы. 

Внутренняя и внешняя среда организации как объект для анализа при разработке 

управленческого решений. Жизненный цикл развития организации. Управленческая 

ситуация: понятие, классификация, элементы. Информационное обеспечение процесса 

разработки управленческого решения. Понятие, структура, содержание, классификация 

проблем. Основные этапы работы над проблемой. Методы анализа управленческой 

ситуации, диагностики проблемы.  

Целевая ориентация управленческого решения. Ограничения и критерии принятия 

управленческого решения. 

Понятие и требования к постановке цели. Система целей. Особенности целевой 

ориентации при разработке управленческих решений. Формулировка ограничений и 

критериев принятия управленческих решений. Сравнение по стандартам.  

Анализ и выбор альтернативы действий. Принятие управленческого решения. 

Основные этапы выбора альтернативы в условиях определенности. Методы 

генерирования альтернатив. Активизация творческого потенциала в процессе принятия 

управленческого решения. Этап оценки (сравнения) альтернатив. Выбор альтернативы 

(принятие решения).  

Организация процесса разработки управленческих решений. 

Принципы организации разработки решений: принцип иерархии, использование 

целевых межфункциональных групп, применение формальных правил и процедур, 

использование прямых горизонтальных связей при разработке решений без подключения 

высшего руководства, разработка планов для лучшей координации работ, создание 

матричных структур. Функции, выполняемые руководителем по организации разработки 

решения. Демократизация процесса разработки решений. Принятие групповых решений. 

Методики принятия группового решения: консенсус, диалектическая, диктатура, метод 

Дельфы, коллективная» методика. Организация командной работы.  

 

ФТД.02 «Юридическая психология» 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-5 – способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в сфере правовой деятельности органов публичной власти. 

Содержание дисциплины: 

История и современное развитие юридической психологии. Методы исследования в 

юридической психологии. Психические (познавательные) процессы. Учет их 

закономерностей юристом в профессиональной деятельности. Предмет юридической 

психологии, ее место в системе психологической науки. Содержание, система 

юридической психологии как научной отрасли психологических знаний и как учебной 

дисциплины. Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. Методы психологической диагностики. Общие 

социально-психологические особенности профессионального общения юриста. 

Процессуальные и непроцессуальные формы профессионального общения. Социально-



психологическая характеристика правоохранительной деятельности – разновидности 

государственной службы. Противоправные (преступные) проявления – разновидность 

антиобщественной деятельности. Проступок, правонарушение, преступление. Личность 

правонарушителя как специальный объект психологического исследования. Факторы 

формирования личности потерпевшего. Психологические особенности допроса, дознания, 

судопроизводства, принятия решения судьей. Судебно-психологическая экспертиза. 

Предметные виды экспертизы в уголовном и гражданском процессе. Криминальная 

психология. Психология преступного поведения. Психология личности преступника. 

Психология группового преступного поведения (психология преступной группы).  


