
 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 «Основы научных исследований» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Основы научных исследований» относится к базовой части программы 

магистратуры.  

Осваивается: на 1 курсе, 1 семестр. 

 

2. Цель изучения дисциплины:  

Целями изучения дисциплины «Основы научных исследований» являются: 

формирование у студентов системного видения роли и места науки в современном 

обществе, организации научно-исследовательской работы в России; освоение обучаемыми 

основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования; 

привитие навыков у студентов в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; овладение навыками в работе с научной литературой и 

информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

3. Структура дисциплины: 

Организация научно-исследовательской работы в России. Наука и научное 

исследование. Методология научных исследований. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы. Сбор научной информации. Написание и оформление научных 

работ. Особенности подготовки, оформления и защиты научно-исследовательских работ. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  
Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основные этапы развития науки; 

 главные положения методологии научного исследования; 

 общенаучные методы проведения современного научного исследования; 

 специальные методы научных исследований; 

 общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению 

студенческих научных работ; 



 основные принципы организации научной работы; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов. 

 уметь: 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; 

 использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки 

самостоятельных работ; 

 находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику. 

 владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками: 

 поиска самостоятельного решения научных задач; 

  выбора темы научной работы; 

 оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ;  

 подготовки и проведения защиты научной работы. 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. 

 

6. Форма контроля: 

экзамен на 1 курсе, 1 семестре. 

 

Составитель: кандидат юридических наук, старший. преподаватель кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Аглямова Гульназ Махияновна 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «М1.Б» ОПОП ВО 40.04.01 

«Юриспруденция». Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе» дидактически взаимосвязана со всеми общими и отраслевыми учебными 

дисциплинами по юриспруденции. 

Для освоения учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе» необходимо обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому 

языку и литературе, преподаваемым в средней школе. 

Освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе» необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения прикладных 

учебных дисциплин правоведения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую подготовку 

магистров, служит основой для научно-исследовательской практики. 



Цель изучения дисциплины: ознакомление магистров с системным подходом к 

анализу педагогического процесса преподавания и изучения юриспруденции, с 

закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических 

занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения. Центральное 

место в курсе отведено практическому освоению способов проведения различных видов 

учебных занятий. 

Задачи курса: дать магистрам знания о содержаниях, методах, формах и средствах 

обучения юриспруденции; - сформировать у будущих преподавателей юриспруденции 

навыки и умения управлять педагогическим процессом в высшей школе; - сформировать у 

магистров стремление к просветительской деятельности и умение ее профессионально 

организовывать, культуру самоорганизации деятельности преподавателя юриспруденции. 

3. Структура дисциплины Введение в методику преподавания юриспруденции 

Методика подготовки и чтения лекций по юридическим дисциплинам. Методика 

проведения семинаров по юридическим дисциплинам. Методика подготовки и проведения 

практических и лабораторных занятий. Методика организации самостоятельной работы 

студентов. Методика контроля знаний студентов. Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК-1,3): 

– способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1): 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК- 12,13,14,15): 
 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 предмет, задачи и методы курса «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе»;  

 основные компоненты педагогической системы и пути их совершенствования;  

 схему управления познавательной деятельностью обучаемых;  

 аспекты формирования мотивов учебной деятельности;  

 проблемы взаимодействия субъектов педагогического процесса; интеграцию 

педагогической культуры в юридическое образование. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 

 ставить цель преподавания конкретной темы из курса любой изучаемой дисциплины по 

направлению юриспруденция;  



 отбирать и строить содержание обучения;  

 контролировать качество усвоенных правовых знаний; определять оптимальную логику 

построения правового знания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель: к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного и 

международного права Султанов Е.Б.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3. 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой 

части М1.Б.3., логически связана с рядом специальных дисциплин: Основы научных 

исследований, История и методология юридической науки, История политических и 

правовых учений, Безопасность личности в уголовном процессе, Сравнительное 

правоведение, что обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 

соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в глубоком понимании закономерностей 

изучаемого языка, в развитии научного мышления, расширении лингвистического 

кругозора магистров; в сознательном использовании языковых ресурсов в 

профессиональной деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных 

компетенций и навыков в области специальности; развитии навыков самостоятельной 

работы со словарем, перевода, восприятия англоязычного профессионального текста на 

слух, анализа и краткого изложения прочитанного или услышанного. 

3. Структура дисциплины  

Особенности профессиональной деятельности. Правила составления резюме, 

нормы и составляющие CV. Профессия юриста. Карьера человека в правовой сфере. 

Место работы. Презентация юридической фирмы. Деловая корреспонденция. Структура и 

оформление деловых писем. Виды деловых писем. Юридические документы. Научная 

работа будущего юриста.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать рядом 

общекультурных компетенций, в том числе способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4). 

По окончании обучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» магистр должен:  

- иметь знания, навыки и умения, позволяющие понимать и порождать иноязычные 

высказывания в соответствии с ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением; 



- владеть всеми видами монологического высказывания (презентация), понимать 

высказывания и сообщения профессионального характера; владеть всеми видами чтения 

оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров; уметь вести деловую 

переписку, готовить рабочую документацию, тезисы, доклады, отчеты и др.; 

- уметь осуществлять речевое и неречевое (вербальное и невербальное) общение с 

носителями языка в соответствии с национально-культурными особенностями; должен 

иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога культур: владение 

речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, согласия, 

несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной информации и др.); 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет (1 семестр) 

Составитель:  к.ф.н, доцент Хузина Е.А. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 «История и методология юридической науки» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

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

профессионального цикла Б1.Б.4 направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина логически связана с другими юридическими дисциплинами и 

является методологической основой в процессе их преподавания. Недостаточный уровень 

подготовки учащихся в общеобразовательных школах и их адаптация в высшем учебном 

заведении вызывает необходимость изменить устоявшийся классический метод обучения 

студентов и перейти к более прогрессивному методу обучения, позволяющему эффективно 

развивать интерес к познанию преподаваемых юридических дисциплин в высшем учебном 

заведении. Возникла необходимость введения усовершенствованных методик преподавания 

правовых дисциплин, соответствующих духу времени и современным требованиям, которые при 

достаточном уровне их подготовки способствуют твердому усвоению теоретических знаний и 

практических умений, требуют заинтересованности обучаемых в самостоятельной работе, на 

семинарских и практических занятиях.  

 

2. Цель изучения дисциплины  
Целями изучения учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 

являются: 

 усвоение знаний о науке в целом и юридической науки в частности, их природе, социальной 

роли, истории возникновения и основных этапах и закономерностях развития; 

 углубленное изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной 

направлять научный поиск; 

 овладение основными методами социального и правового познания, необходимыми в 

дальнейшем самообразовании и научной деятельности; 

 формирование представлений о комплексном подходе к исследованию правовых явлений; 

 развитие высокой общей, научной и правовой культуры, абстрактного и аналитического 

мышления; 

 анализ современной юридической науки, с точки зрения используемых методов и перспектив 

совершенствования методологии правоведения. 

 

3. Структура дисциплины Возникновение и современное представление о научном 

познании. Современные представления о научном познании Методология научного познания. 

Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы методологии 

юридической науки. Основы юридической эпистемологии. Методологические подходы в 

юридической науке. Структура методологии юридической науки. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



общекультурных компетенций (ОК -1, 3): 

– способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-4): 

– готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

профессиональных компетенций  (ПК-12,13,14,15): 

 – способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  методическом 

уровне (ПК-12);  

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

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 закономерности исторического развития науки и юридического научного познания; 

 современные представления о научном познании, методологию научного познания; 

 проблемы методологии социальных и гуманитарных наук; 

 понятие и принципы методологии юридической науки; 

 основы юридической эпистемологии, методологические подходы в юридической науке, 

структуру и содержание методологии юридической науки, основные понятия и категории 

юридической науки; 

 понятия и принципы методологии юридической науки; 

 методология юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; 

 современные представления о научном познании; 

 юридическое познание как деятельность; 

 различные стили и образы юридического познания. 

 

Уметь: 

 грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике 

истории и методологии юридической науки; 

 пользоваться методами научного исследования; 

 применять полученные теоретические знания для фундаментальных обобщений;  

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; 

для использования в процессе правоприменительной и исследовательской работе. 

 

Владеть: 

 методологией юридической науки как особой отраслью научного исследования, призванной 

направлять научный поиск. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: к.ю.н., доцент Туманов Д.Ю. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5  

«Философия права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В рамках ОПОП  ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция дисциплина «Философия права» включена в базовую часть. 

Осваивается: на 2 курсе, 3 семестр. 



 

 Она является логическим продолжением и развитием теории государства и права. 

Поэтому магистр должен знать и понимать понятия и категории этой науки. 

Философия права тесно связана с историей и методологией юридической науки. 

Параллельное изучение этих дисциплин формирует системное, на основе исторической 

преемственности понимание права, государства, общества, личности и их взаимодействия. 

В этом процессе важную роль играет сравнительное правоведение и история 

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

друг друга, позволяют усилить системное понимание и видение ценности современного 

права, практики его реализации в условиях модернизации. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия права» являются: 

 Сформировать профессиональное мировоззрение юриста в процессе 

исследования – изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом и 

государством; 

 Развить у магистра теоретическое социально-правовое мышление, позволяющее 

адекватно понимать, обосновывать и мотивировать необходимость правомерного 

поведения в профессиональной деятельности; 

 Ознакомить магистра с методами и методиками деятельности в 

правореализационной, правотворческой, организационно-управленческой и научной 

практике; 

 Заинтересовать магистра стремиться быть лидером-инноватором на основе 

постоянного совершенствования своего профессионального мировоззрения, 

профессиональной методологии, теоретического социально-правового мышления; 

 Привить навыки нравственного и культурного поведения, как в 

профессиональной, так и социальной практике. 

 

3. Структура дисциплины  

Место и роль философии права в юридической науке. Структура содержания 

философии права. Методология философии права. Форма и содержание объективного 

права. Сущность объективного права. Правовая дефектология. Принципы права. 

Функционирование права. Взаимодействие права и личности. Психология личности и 

право. Взаимодействие права и общества. Правовая система общества. Взаимодействие 

права и государства. Государственно-правовой режим. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3    готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

ОК-1    способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ПК-11    способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать:  

основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 



категории; основания философско-правового осмысления правовой реальности; принципы 

профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры.  

 уметь:  

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы 

на семинарских занятиях и диспутах;  

 владеть:  

основными навыками философско-правового анализа; обнаружения и 

сопоставления, важнейших философско-правовых идеологий; приемами методологии 

правовой науки.  

 демонстрировать способность и готовность:  

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права, 

способность абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет на 2 курсе 3 семестре.  

 

Составитель: Хамитов Радик Накимович, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1  

«Актуальные проблемы уголовного права» 

 

  1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 «Актуальные проблемы уголовного права» относится обязательным дисциплинам 

вариативной части программы магистратуры. 

2. Цель изучения дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются: углубленное изучение и анализ научных и 

правоприменительных проблем Общей и Особенной частей российского уголовного 

права; привитие устойчивых навыков и умений толкования и применения уголовно-

правовых норм; овладение магистрами глубокими и системными знаниями теории 

уголовного права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе с преступностью; 

формирование у магистров с помощью различных форм активного обучения устойчивых 

навыков и умений применения норм УК РФ в практической деятельности; формирование 

у магистра высокого уровня правосознания в области уголовного права. В процессе 

изучения дисциплины магистры углубляют знания о возможностях уголовно-правовых 

мер противодействия преступности, актуальных направлениях и пределах уголовно-

правовой политики, об основных проблемах правоприменительной практики, о понятии, 

видах, этапах и основных правилах квалификации преступлений, о разграничении 

преступных деяний от непреступных, о правилах разграничения смежных составов. 

 

3. Структура дисциплины:  

Уголовно-правовая политика. Принципы в уголовном праве. Учение об уголовном 



законе. Учение о преступлении. Учение о наказании. Уголовно-правовое воздействие, его 

содержание, структура и основные направления. Цели уголовно-правового значения. 

Карательное воздействие на осужденных и его сущность. Системы наказаний и вопросы 

ее совершенствования. Некарательные меры в уголовном праве. Справедливость в 

уголовном праве. Условные меры в уголовном праве. Проблемы совершенствования 

законодательства, регламентирующего освобождения от наказания.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 



 

ПК-15 способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

 

В результате освоения дисциплины магистрант  должен: 

знать:  

– актуальные направления современной уголовно-правовой политики, основания и 

принципы криминализации деяний, основные проблемы уголовного права;  

– роль науки уголовного права в формировании правовой основы противодействия 

преступности;  

– общие тенденции правоприменительной практики, общие и специальные правила 

квалификации преступлений; 

 

уметь:  
– самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими 

источниками по уголовному праву; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

правоотношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять нормы УК РФ, выявлять особенности 

конструкции конкретного состава преступления, правильно толковать уголовно-правовые 

признаки, применять правила конкуренции уголовно-правовых норм, отграничивать 

смежные составы преступлений;  

– применять на практике полученные знания; 

 

владеть:  

– юридической терминологией;  

– навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в 

сфере уголовно-правовых отношений;  

– навыками правильной квалификации изучаемых преступлений. 

 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма контроля:  

экзамен на 1 курсе, 2 семестр. 

 

Составитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики Захаров Иван Георгиевич. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«История политических и правовых учений»  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «История политических и правовых учений» включен в раздел Б1.В.ОД.2 

ОПОП ВО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация: магистр) 



и относится к обязательным дисциплинам. В рамках данной юридической дисциплины 

исследуется история становления и развития теоретических знаний о государстве, праве, 

политике, законодательстве. 

«История политических и правовых учений» устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими учебными дисциплинами, как «История государства и 

права зарубежных стран», «История Отечественного государства и права», «Проблемы 

теории государства и права», «Философия права». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «История политических и правовых учений» преследует цель: формирование 

знаний и умений в области правового и политического анализа различных феноменов. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: содействие 

личностно-профессиональному самоопределению студентов и формирование правового 

сознания.  

 

3. Структура дисциплины  

Предмет и методология истории политических и правовых учений. Политические и 

правовые учения Древнего мира. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

V-XVI вв. Политические и правовые учения в России в XI-XVII вв. Политические и 

правовые учения в Голландии и Англии в период буржуазных революций XVII в. 

Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в XIX в. Политические и правовые 

учения в России  XIX-XX вв. Политические и правовые учения в Западной Европе во 

второй половине XIX-XX вв. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) профессиональных: 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

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

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

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

 критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 

политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах древнего 

мира и средних веков; политические и правовые учения Нового времени; теорию 

разделения властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; 

либеральные политико-правовые доктрины; политические и правовые учения Канта и 

Гегеля; социалистические политико-правовые теории; марксистское политико-правовое 

учение; основные политические и правовые учения второй половины XIX в. и XX в. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

      3 зачетные единицы (108 академических часа). 

               Форма контроля - экзамен. 

 

Составитель: Беляева О.М., доцент кафедры теории и истории государства и права. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Основные уголовно-правовые системы современности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина включена в раздел  М1.В.ОД.3 Дисциплины (модули) основной 

образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция и относится к вариативной части.  

2. Цель изучения дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: формирование представлений об объекте, предмете, источниках и 

принципах сравнительного правоведения в области уголовного права и основных видах 

современных уголовно-правовых систем. 

 

3. Структура дисциплины: 
   Понятие сравнительного правоведения. Понятие и виды правовых систем. Источники 

уголовного права зарубежных стран. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных 

стран. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных стран. Вина и ее формы. Стадии 

совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  Понятие, цели и виды наказания. Уголовная 

ответственность юридических лиц. Меры безопасности. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран. 

Итоговая форма контроля. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Магистрант по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: 

 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  



- должен демонстрировать способность и готовность:  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права;  

- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при 

обращении к отдельным правовым институтам;  

- способностью критически анализировать зарубежное уголовное законодательство, 

практику его применения, научные воззрения;  

- способностью использовать положительный зарубежный опыт по 

законодательному конструированию уголовно-правовых норм и противодействию 

преступности;  

- способностью выявлять и критически оценивать тенденции развития зарубежного 

уголовного права и практику противодействия преступности за рубежом;  

- способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности и реализовывать нормы уголовного права 

в профессиональной деятельности;  

- способностью квалифицированно толковать уголовное законодательство;  

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности;  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

 

6. Форма контроля:  

Промежуточная аттестация - экзамен  

 

Составитель: к.ю.н., доцент Следь Юрий Геннадьевич 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Проблемы профилактики правонарушений» 

 

1.Место дисциплины в структуре: 

 «Проблемы профилактики правонарушений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы магистратуры. 

2. Цель изучения дисциплины: 

 способствовать профессиональному становлению магистранта во всех сферах 

правоприменения, обеспечить усвоение обучаемыми исходных сведений об актуальных 

проблемах профилактики правонарушений, полномочиях субъектов по профилактике 

правонарушений, основных направлений их деятельности.  

 

3. Структура дисциплины: 

   Предмет, система и задачи дисциплины «Проблемы профилактики правонарушений». 

Правовое регулирование профилактики правонарушений. Понятие и виды деятельности 

по профилактике правонарушений. Субъекты, осуществляющие профилактику 

правонарушений. Организация деятельности по профилактике правонарушений. 

Профилактика видов правонарушений.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ 

 

ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

ПК-8 способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 



исследования в области права 

 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание 

 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: основные направления и особенности профилактики правонарушений и ее роль,  

место в укреплении законности, правопорядка, роль и место субъектов осуществляющих 

профилактику правонарушений, правовые и организационные основы профилактики 

правонарушений. 

уметь: разграничивать функции и сферы деятельности различных субъектов по 

профилактике правонарушений, определять направления и формы взаимодействия 

различных субъектов, выполняющих виды профилактики  правонарушений. 

владеть: навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по профилактике правонарушений. 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма контроля:  

зачет на 1 курсе, 2 семестр. 

 

Составитель: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики Аглямова Гульназ Махияновна 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Безопасность личности в уголовном процессе» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части. Данная дисциплина 

способствует  получению углубленных знаний в сфере обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование представлений об актуальных 

проблемах  разработки и применения в производстве по уголовному делу мер 

государственной защиты и безопасности участников уголовного судопроизводства. 

 

3. Структура дисциплины.  

Понятие безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Законодательная 

регламентация обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве. 

Органы, осуществляющие меры безопасности. Правовой статус защищаемых лиц. 

Условия, причины, способы и методы противоправного воздействия на защищаемых лиц. 

Виды мер безопасности защищаемых лиц в сфере уголовного судопроизводства. Пути 

совершенствования мер по обеспечению безопасности личности в уголовном процессе.  

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 



– структуру, методы и функции дисциплины «Безопасность личности в уголовном 

процессе»; 

– понятие и признаки дисциплины «Безопасность личности в уголовном процессе»; 

– виды мер безопасности защищаемых лиц в сфере уголовного судопроизводства; 

– основы написания научных работ. 

 

 уметь:  

– правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и последовательно 

выражать мысли; 

– составлять планы написания основных видов научно-исследовательских работ; 

– оформлять итоги научных исследований; 

 

владеть:  

– навыками выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ; 

– основами анализа нормативного материла, судебной практики и специальной 

литературы; 

– демонстрировать способность и готовность; 

– применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОПК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-3 
способность использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ 

ПК-2 

способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 5. Общая трудоемкость дисциплины.  
2 зачетные единицы (72 академических часа, 22 конт., 46 СРС).  

Формы контроля.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

  

Составитель: д.ю.н., профессор Епихин Александр Юрьевич 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Актуальные 

проблемы уголовного процесса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 «Актуальные проблемы уголовного процесса» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы магистратуры.  

2. Цель изучения дисциплины: 

 Образовательная – усвоение теории уголовного процесса и действующих норм 

уголовно-процессуального законодательства, их назначение, оснований и порядка 

применения процессуальных норм; в учёте значения уголовно-процессуальных норм в 

укреплении законности и правопорядка; 

 Практическая – заключающейся в выработке у обучаемых умений и навыков 

грамотного анализа и применения норм материального и процессуального права при 

производстве по уголовному делу; 

 Воспитательная – формирование у студентов научного мировоззрения по 

вопросам борьбы с преступностью; выработке убеждений о приоритете в обществе прав и 

свобод человека и гражданина, а также в необходимости строгого соблюдения законов и 

норм профессиональной этики. 

 

3. Структура дисциплины:  

Структура дисциплины состоит из общих положений, досудебного и судебного 

производства, и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

 

ОПК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 



деятельности 

 

ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: базовые положения, рекомендации и основные закономерности развития уголовно-

процессуального законодательства; 

уметь: разграничивать функции и сферы деятельности различных субъектов 

участвующих уголовном судопроизводстве определять направления и формы 

взаимодействия различных субъектов рассматриваемой стадии уголовного 

судопроизводства; 

владеть: знаниями регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность  

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма контроля:  

Экзамен на 2 курсе, 4 семестр. 

 

 

Составитель: кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики  Набиев Ирек Гилмегаянович 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7  

«Следственные действия» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 
Данная дисциплина относится к относится к базовой части программы 

магистратуры.  

Осваивается: на 2 курсе (3 семестр). 

 



2. Цель изучения дисциплины.  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Следственные действия» являются:  

Образовательная - усвоение теории уголовного процесса и уголовного права, 

действующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, их 

назначение, оснований и порядка применения материальных и процессуальных норм;  

Практическая - заключающейся в выработке у обучаемых умений и навыков 

грамотного анализа и применения норм материального и процессуального права при 

производстве по уголовному делу. 

Воспитательная - формирование у студентов научного мировоззрения по вопросам 

борьбы с преступностью; выработке убеждений о приоритете в обществе прав и свобод 

человека и гражданина, а также в необходимости строгого соблюдения законов и норм 

профессиональной этики. 

 

3. Структура дисциплины. 

  

Понятие, виды и система следственных действий. Основания и правила 

производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. Оформление следственных действий. Понятие и 

виды осмотров. Порядок производства осмотров. Освидетельствование. Порядок 

освидетельствования. Порядок производства следственного эксперимента. Основания и 

порядок производства обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Контроль и запись переговоров. Понятие, виды, порядок допроса. Основание 

и порядок производства очной ставки. Опознание: виды, основание и процессуальный 

порядок. Проверка показаний на месте. Понятие, назначение, порядок производства 

судебных экспертиз. Значение порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  
 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-3  готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

ПК-5  способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению  

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-9  способность принимать оптимальные управленческие 

решения  



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОПК-4  готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  

ПК-2  способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

ОПК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-11  способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права  

ОПК-1  осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-4  способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать: 

 - базовые теоретические понятия и категории уголовно-процессуального права; - 

принципы содержания уголовного судопроизводства; - органы предварительного 

следствия и дознания, обладающие правом проведения следственных действий по 

расследованию уголовных дел; - понятие и виды, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством следственных действий, основания и порядок их 

применения; - как реализуются конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве; - как реализуются в судебном разбирательстве 

принципы равноправия и состязательности, и понять в чём именно состоит особая роль 

суда в ходе судебного разбирательства и его особые правомочия по принятию решения по 

уголовному делу; - правовые аспекты соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 



сфере оперативно-розыскной деятельности; - круг общественных отношений, 

регулируемых уголовно-процессуальным правом; - нормативные акты, относящиеся к 

источникам уголовно-процессуального права;. 

 уметь: 

 применять теоретические знания и нормы уголовно- процессуального права в 

конкретной практической ситуации; -самостоятельно принимать решения о выборе и 

производстве следственного действия, определять состав его участников; -составлять в 

необходимых случаях постановления о производстве следственного действия; - 

производить следственные действия, применять необходимые познавательные и 

тактические приемы; - полно и точно отражать полученные результаты в протоколе 

следственного действия; - оценивать законность и обоснованность процессуальных 

решений о проведении следственного действия, допустимость полученных доказательств. 

владеть: 

 навыками анализа следственной ситуации при расследовании уголовных дел; - 

практическими навыками производства и процессуального оформления хода и 

результатов следственных действий; - навыками выявления ошибок, допускаемых при 

проведении следственных действий и использовании их результатов. -навыками работы с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных органов. 

демонстрировать: 

 способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц, 144   часов. 

 

Формы контроля  

 

Итоговая аттестация – экзамен на 2 курсе в 3 семестре. 

 
Составитель: доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики  Гайниев Л.С. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Теория доказывания в уголовном процессе» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория доказывания в уголовном процессе» относится к вариативной части. 

Данная дисциплина способствует  получению углубленных знаний в сфере уголовного 

судопроизводства, относящейся к доказательствам и процессу доказывания. 

2. Цель изучения дисциплины:   

 понятия,  правил, способов и методов собирания, проверки и оценки доказательств 

по уголовному делу; 

 актуальных проблем  процесса доказывания по уголовному делу;  

 теоретико-прикладных аспектов доказательств и установления обстоятельств, 

включающихся в предмет доказывания. 

 

3. Структура дисциплины.  



Теория доказательств (понятие, система, содержание). Методические основы теории 

доказательств. Процесс доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие и 

характеристика источников доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. 

Оценка средств доказывания. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Знать: 
- научные основы теории доказательств, сущность и цели доказывания по уголовным 

делам в условиях состязательности; понятие доказательства, виды доказательств и их 

свойства; критерии допустимости доказательств, предмет и пределы доказывания; 

полномочия участников процесса в доказывании и их особенности в традиционном 

судопроизводстве и суде присяжных; 

- международные акты, регулирующие вопросы защиты прав и свобод граждан при 

производстве по уголовным делам; 

- постановления Конституционного суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам уголовно-процессуальной деятельности; 

- практику уголовно-процессуального доказывания в деятельности органов, 

осуществляющих предварительное расследование и правосудие по уголовным делам;  

- понятие и сущность уголовно-процессуальных доказательств, их отличие от результатов 

оперативно-розыскной и иных видов деятельности правоохранительных органов, не 

урегулированных уголовно-процессуальным законом. 

 

Уметь: 
-  проводить следственные и судебные действия; 

- грамотно составлять уголовно-процессуальные документы; 

- правильно применять правовые нормы; 

- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве 

и совершенствовать навыки по практическому применению законодательства. 

Владеть: 
-навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом; 

- общей методикой уголовно-процессуального доказывания. 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способностью использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ПК-2 способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/


ПК-4 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-7 способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты   

ПК-9 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-11 способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины.  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля.  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

  

Составитель: д.ю.н., профессор Епихин Александр Юрьевич 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М1.В.ОД.9  

«Уголовно-процессуальные документы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Уголовно-процессуальные документы» относится к базовой части программы 

магистратуры.  

Осваивается: на 2 курсе, 

 

2. Цель изучения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальные документы» являются:  
Усвоение теории уголовного процесса и уголовного права, действующих норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, их назначение, оснований и 

порядка применения материальных и процессуальных норм. Выработка у обучаемых 

умений и навыков грамотного анализа и применения норм материального и 

процессуального права при производстве по уголовному делу. Формирование у студентов 

научного мировоззрения по вопросам борьбы с преступностью; выработке убеждений о 

приоритете в обществе прав и свобод человека и гражданина, а также в необходимости 

строгого соблюдения законов и норм профессиональной этики. 

 

3. Структура дисциплины  

Понятие, значение уголовно-процессуальных документов. Классификация и виды 

уголовно-процессуальных документов. Требования, предъявляемые к уголовно-

процессуальным документам. Уголовно-процессуальные документы в ходе досудебного 

производства, их характеристика. Уголовно-процессуальные документы в стадии 

возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальные документы в ходе 

предварительного расследования. Уголовно-процессуальные документы в ходе 

производства в суде первой инстанции. Уголовно-процессуальные документы в 

проверочных инстанциях: апелляции, кассации, надзора. Составление уголовно-

процессуальных документов. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 



В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОПК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ПК -2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК -3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК - 4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК - 5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК - 7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 



ПК - 9 способность принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК - 11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие, значение уголовно-процессуальных документов; 

 классификация и виды уголовно-процессуальных документов; 

 требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным документам их 

характеристику. 

 

уметь: 

 квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности 

 реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности основные этапы развития науки; 

 квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 принимать оптимальные управленческие решения. 

 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками: 

 поиска самостоятельного решения процессуальных задач. 

 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет    5    зачетных единиц,   180   часов. 

 

Форма контроля:  

экзамен на 2 курсе,  

 

Составитель: старший преподаватель Гайниев Л.С. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Уголовно-правовые и криминологические механизмы 

 противодействия коррупции» 

 

1.Место дисциплины в структуре: 

 «Уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия коррупции» 

является дисциплиной по выбору программы магистратуры. 

Данная дисциплина взаимосвязана с другими обязательными дисциплинами: «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Проблемы профилактики правонарушений».   

    
2. Цель изучения дисциплины: 

способствовать профессиональному становлению магистранта во всех сферах 

правоприменения, обеспечить усвоение  научно обоснованного подхода к проблеме 



коррупции, коррупционных преступлений, коррупционной преступности и ее 

предупреждению. Уголовно-правовая и криминологическая подготовка магистрантов 

вооружает их необходимыми умениями и навыками анализа информации о коррупции, 

коррупционных преступлениях и  оценки криминологической ситуации о состоянии 

коррупции, организации взаимодействия различных субъектов предупреждения 

коррупционной преступности, планировании этой работы, учета и оценки ее результатов. 

3. Структура дисциплины: 

    Понятие, предмет, метод, система и задачи дисциплины «Уголовно-правовые и 

криминологические механизмы противодействия коррупции». Правовое регулирование 

противодействия коррупции. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

понятий «коррупция», «коррупционные преступления» и «коррупционная преступность». 

Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. Криминологическая 

характеристика коррупции и  коррупционной преступности. Причины и условия 

коррупции и коррупционной преступности. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика личности преступника, совершающего коррупционные преступления. 

Понятие и виды механизмов противодействия коррупции. Субъекты противодействия 

коррупции. Организация противодействия коррупции. Уголовно-правовые меры 

противодействия коррупции. Криминологические меры противодействия коррупции. 

Региональные особенности противодействия коррупции. Уголовно-правовые и 

криминологические механизмы противодействия коррупции в сфере местного 

самоуправления. Уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия 

коррупции в сфере здравоохранения. Уголовно-правовые и криминологические 

механизмы противодействия коррупции в правоохранительных органах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ 

 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые 

акты 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



 

ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

ПК-8 способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

 

знать: актуальные вопросы по уголовно-правовым и криминологическим механизмам 

противодействия коррупции, понятие и признаки  «коррупции», «коррупционные 

преступления», «коррупционная преступность», правовое регулирование противодействия 

коррупции, личность преступника, совершающего коррупционные преступления, 

уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия коррупции. 

уметь:  применять в юридической практике знания по дисциплине «Уголовно-правовые и 

криминологические механизмы противодействия коррупции».  

владеть: теоретическими и практическими знаниями по дисциплине «Уголовно-правовые 

и криминологические механизмы противодействия коррупции. 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма контроля:  



зачет на 2 курсе, 4 семестр 

 

Составитель: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики Аглямова Гульназ Махияновна 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Проблемы квалификации  множественности преступлений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплины по 

выбору .  

Осваивается: на 2 курсе, 3 семестр. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы квалификации  множественности 

преступлений» предполагает формирование теоретических знаний студентов и овладение 

навыками при разрешении практических вопросов. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Уголовное право. Часть первая», «Уголовное право. Часть 

вторая». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Проблемы квалификации  множественности 

преступлений» - обеспечить студентов-магистров прочными знаниями о видах 

множественности преступлений и правил квалификации содеянного при ее наличии, 

подготовить к профессиональной деятельности, сформировать основные навыки и умения 

по практическому применению закона. 

Задачами учебной дисциплины «Проблемы квалификации  множественности 

преступлений» являются: систематизация теоретических знаний о видах множественности 

преступлений и правил квалификации содеянного при ее наличии; раскрытие проблем, 

возникающих при квалификации и применении уголовно-правовых норм при наличии 

множественности преступлений; формирование у магистров навыков самостоятельной, 

творческой научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

Понятие, социальная сущность, формы и виды множественности преступлений по 

российскому уголовному праву, ее уголовно-правовое и уголовно- процессуальное 

значение. Единичное преступление и его виды. Проблемы отграничения единичного 

(единого) преступления от множественности преступлений. Совокупность преступлений, 

ее виды, значение, проблемы квалификации. Рецидив преступлений, его виды, правовое 

значение,  проблемы квалификации. Проблемы квалификации совокупности приговоров 

как вида множественности преступлений. Проблемы квалификации нового преступления 

при наличии судимости, не учитываемой при признании рецидива преступлений. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции:  

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 



 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-9 способность принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 



Знать: понятие и виды множественности преступлений и проблемы, возникающие 

при ее квалификации. 

 

Уметь: определять виды множественности преступлений и правильно 

квалифицировать содеянное. 

 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

правилами  квалификации  множественности преступлений. 

 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

  

 6. Форма контроля: 

 зачет на 2 курсе, 3 семестр. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Камалиева Лиана Александровна. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Теория оперативно-розыскной деятельности» относится к базовой части 

программы магистратуры.  

Осваивается: на 3 курсе. 

 
2. Цель изучения дисциплины:  

Целями изучения дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

являются: освоение  основных теорий и концепций уголовно-процессуальных институтов, 

изучение общих положений и принципов, а также основных понятий: действующего 

законодательства РФ, международного права, современных достижений юридических 

наук и опыта передовой судебно-следственной практики, оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

3. Структура дисциплины  

Социальная обусловленность, сущность и правовая база ОРД. Субъекты и методы ОРД. 

Предмет и объект, методологические основы теории ОРД. Тенденции развития ОРД. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  
Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 



будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОПК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности 

ПК - 2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК - 3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК - 4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК -7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

знать:  

  понимать, что является оперативно-розыскной деятельностью и оперативно-

розыскным мероприятием, основные проблемы ОРД;  

 роль науки ОРД  в формировании правовой основы противодействия преступности;  

 общие тенденции правоприменительной практики, общие и специальные правила 

ОРД; 

 

уметь:  

  

самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими 

источниками ОРД; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  



 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы ОРД;  

применять на практике полученные знания; 

 

 владеть:  

юридической терминологией;  

 навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической 

деятельности в сфере ОРД;  

 навыками правильной квалификации изучаемых преступлений. 

 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

Форма контроля:  

зачет на 3 курсе. 

 
Составитель: Акрамов Ульфат Камильевич, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«Особенности процессуальных процедур возбуждения уголовных дел» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Особенности процессуальных процедур при возбуждении уголовного 

дела» относится к базовой части программы магистратуры.  

Осваивается: на 3 курсе. 

 

2. Цель изучения дисциплины:  

Целями изучения дисциплины «Основы научных исследований» являются: 

Освоение  основных теорий и концепций уголовно-процессуальных институтов, изучение 

общих положений и принципов, а также основных понятий: действующего 

законодательства РФ, международного права, современных достижений юридических 

наук (уголовно-процессуального права, уголовного и административного права, 

криминалистики, ОРД) и опыта передовой судебно-следственной практики, оперативно-

розыскной деятельности для осмысления вопросов, понятий, проблем и основных 

принципов стадии возбуждения уголовного дела. 

 

3. Структура дисциплины: 

 Понятие, проблемы и основные принципы стадии  возбуждения уголовного 

дела. Основания, требования и порядок направления заявления или сообщения о 

преступлении в правоохранительные органы. Проверочные действия, понятие, основание 

и порядок их проведения, лица имеющие право на их производство. Правовая 

регламентация отдельных проверочных действий (опрос, изъятие, истребование, 

инвентаризация, ревизии, аудиторской проверки). Следственные действия и меры 



обеспечения производства по делу об административном правонарушении применяемые в 

стадии возбуждения уголовного дела. Оперативно розыскные мероприятия, применяемые 

в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности тактики производства отдельных 

проверочных действий (опрос, изъятие, истребование) в отношении заявителя, 

пострадавшего, очевидца, лица на которого поступило заявление как лица совершившего 

преступление. Особенности тактики производства истребования, инвентаризации, 

ревизии, аудиторской проверки. Деятельность следователя в типичных следственных 

ситуациях (программа действий) по заявлениям и сообщениям о преступлениях против 

личности. Деятельность следователя в типичных следственных ситуациях (программа 

действий): по заявлениям о преступлениях против собственности. Оформление 

принимаемых решений по результатам проверки заявлений и сообщений о преступлении. 

Обжалование принимаемых решений. Судебный и прокурорский и надзор за стадией 

возбуждения уголовного дела. 

 

5. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции:  
Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОПК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ОПК-4 готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности 

ПК - 2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК - 3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 



правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК - 4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК -7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 

 что является основанием и поводом для начала проверки заявлений и сообщений о 

преступлении; 

 что такое проверочные действия;  

 и отличать проверочные действия от мер по обеспечению производства по делу об 

административном правонарушении, оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных действий. 

 

уметь:  

 самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими 

источниками регламентирующие проверочные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы права в стадии 

возбуждения уголовного дела ;  

 применять на практике полученные знания; 

 

владеть:  

 юридической терминологией;  

 навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными 

правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической 

деятельности в сфере стадии возбуждения уголовного дела;  

  навыками тактики процессуальных действий и методики раскрытия отдельных 

видов преступления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часов. 

 

6. Форма контроля: 

экзамен на 1 курсе, 1 семестре. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

Форма контроля:  



зачет на 3 курсе. 

 
Составитель: Акрамов Ульфат Камильевич, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

 «Проблемы квалификации преступлений против личности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В рамках ОПОП – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против личности» 

включена в цикл Б1.В.ДВ.3, является дисциплиной по выбору. 

Осваивается: на 2 курсе, 4 семестр. 

            В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Уголовное право. Часть вторая», «Конституционное право 

РФ». 

            Изучение учебного курса «Проблемы квалификации преступлений против 

личности» предполагает формирование теоретических знаний студентов и овладение 

навыками при разрешении практических вопросов.  Тематика семинарских занятий 

включает в себя ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий  и решение 

специально подобранных задач. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы квалификации преступлений против 

личности»   являются: формирование знаний о содержании уголовно-правовых норм 

против личности и их применению. 

3. Структура дисциплины  

Понятие Особенной части уголовного права России, ее система и значение. Уголовно-

правовая квалификация преступлений. Проблемы квалификации преступлений против 

жизни и здоровья. Проблемы квалификации преступлений  против свободы, чести и 

достоинства личности. Проблемы квалификации преступлений  против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Проблемы квалификации преступлений  

против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемы квалификации 

преступлений  против семьи и несовершеннолетних. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 



ОПК-1 осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания    

ОПК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 способностью использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-9 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 знать содержание, структуру уголовно-правовых норм против личности и правила 

их применения. 

            уметь: определять объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону 

преступлений против личности; грамотно подбирать соответствующие нормы УК РФ и 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

            владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

  

 6. Форма контроля: 

 зачет на 2 курсе, 4 семестр. 

  

 Составитель: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Камалиева Лиана Александровна 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

 «Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В рамках ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности» включена в цикл М1.В.ДВ.3, является 

дисциплиной по выбору. 

            В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Уголовное право. Часть вторая», «Конституционное право 

РФ». 

            Изучение учебного курса «Проблемы квалификации преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности» предполагает формирование теоретических 

знаний студентов и овладение навыками при разрешении практических вопросов.  

Тематика семинарских занятий включает в себя ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий  и решение специально подобранных задач. 

         2. Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы квалификации преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности»   являются: формирование знаний о 

содержании уголовно-правовых норм против половой свободы и половой 

неприкосновенности и их применению. 

3. Структура дисциплины:  

Понятие Особенной части уголовного права России, ее система и значение. Уголовно-

правовая квалификация преступлений. Проблемы квалификации преступлений против 

личности. Проблемы квалификации преступлений  против свободы, чести и достоинства 

личности. Проблемы квалификации преступлений  против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  

         4.Требования к результатам освоения дисциплины:  



Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

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

достаточным уровнем профессионального правосознания   (ОПК-1); способностью 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-2); способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ (ОПК-3); способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

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

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать содержание, структуру 

уголовно-правовых норм против половой свободы и половой неприкосновенности и 

правила их применения. 

            Уметь: определять объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности; грамотно 

подбирать соответствующие нормы УК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

            Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель к.ю.н., доцент Следь Юрий Геннадьевич 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ. 4.1 «Проблемы назначения наказания судом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В рамках ОПОП – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция дисциплина «Проблемы назначения наказания судом» является 

дисциплиной по выбору. 

Осваивается: на 2 курсе, 4 семестр. 

            В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Уголовное право. Часть первая», «Уголовное право. Часть 

вторая». 

            Изучение учебного курса «Проблемы назначения наказания судом» предполагает 



формирование теоретических знаний студентов и овладение навыками при разрешении 

практических вопросов.  Тематика семинарских занятий включает в себя ответы на 

поставленные вопросы и решение специально подобранных задач. 

           2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы назначения наказания судом»   

являются: формирование знаний, умений и навыков по правилам назначения наказания.  

3. Структура дисциплины  

Уголовное наказание как средство борьбы с преступностью. Особенности назначения 

судом отдельных видов наказания. Общие начала назначения наказания по уголовному 

законодательству России. Специальные правила назначения наказания по уголовному 

законодательству России. Проблемы назначения наказания при множественности 

преступлений. Проблемы назначения наказания с применением условного осуждения. 

Проблемы назначения наказания с применением отсрочки отбывания наказания. 

Проблемы назначения наказания несовершеннолетним. Назначение наказания по 

уголовному праву зарубежных стран. 

        4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания    

ОПК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 способностью использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ 

ОПК-4 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 



реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты   

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать систему и виды наказаний; правила назначения наказания. 

уметь: юридически правильно определять меры ответственности и наказания виновных. 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

 6. Форма контроля: 

 экзамен на 2 курсе, 4 семестре. 

  

Составитель: к.ю.н., доцент  кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики доцент Камалиева Лиана Александровна 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Профессиональная этика в уголовном процессе» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

      В рамках ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция «Профессиональная этика в уголовном процессе» является 

дисциплиной по выбору. 

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.   

 

2. Цель изучения дисциплины: 

ценностно-регулятивная, нравственно-ориентированная и  мировоззренческая 

подготовка магистрантов; формирование нравственно-мотивированной, социально-



ответственной, целостной и компетентной личности, владеющей этическими знаниями, 

охватывающими историю и теорию нравственности, методологией осуществления 

этической экспертизы социальных процессов, существующих и проектируемых правовых 

норм, а также процессов их реализации. 

  

3. Структура дисциплины: 

   Понятие, предмет и система дисциплины «Профессиональная этика в уголовном 

процессе». Понятие и признаки морали.  Предмет и система профессиональной этики в 

уголовном процессе. Нравственное содержание правового регулирования. Нравственные 

основы правосудия. Нравственные основы профессиональной деятельности 

представителей отдельных направлений  правоприменения.   Культура профессиональной 

деятельности  юриста. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

      Магистрант по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом 

компетенций: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

ПК-3  готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-15  способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

ОПК-3  способность использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ  

ПК-6  способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения  

ПК-9  способность принимать оптимальные управленческие 

решения  

ПК-12  способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне  

ОПК-4  готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ПК-2  способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ОПК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-10  способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11  способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права  

 



 В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в уголовном процессе; 

- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 

- сущность, профессионально-нравственной деформации и пути преодоления; 

- понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности юриста; 

- особенности профессионального этикета юриста в уголовном процессе, его 

основные формы и функции.  

 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

 владеть: 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета.  

демонстрировать способность и готовность:  

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права, 

способность абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

6. Форма контроля:  

Экзамен на 3 курсе, в 5 семестре.  

Составитель:  

доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Хамитов Радик Накимович 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «История отечественного уголовного права и процесса» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная учебная дисциплина включена в раздел  М1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры).  Осваивается на 2 

курсе, III семестра. 

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин «Теория государства и 

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

права», а также основных международно-правовых, отраслевых, прикладных и специальных 

учебных дисциплин правоведения. Для успешного освоения учебной дисциплины «История 

отечественного уголовного права и процесса» необходимо обладать знаниями по истории, 

философии, политологии, социологии. 

 

2. Цель изучения дисциплины - формирование представлений  об истории становления 

и формирования отечественного уголовного права и процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 



-     усвоение студентами историко-правовых фактов, основных нормативно-правовых актов и 

правовых институтов в отечественном уголовном праве и процессе;  

- изучение закономерностей государственно-правовых процессов, основных причин и 

следствий возникновения, становления и развития основных институтов в отечественном 

уголовном праве и процессе; 

- формирование представлений об основных этапах и особенностях развития правовых 

явлений в отечественном уголовном праве и процессе; 

- усвоение историко-правовой терминологии в данных отраслях отечественного права; 

- формирование навыков работы: с учебно-методическими пособиями (программой курса, 

планами семинарских занятий, методическими указаниями по выполнению контрольных и 

курсовых работ); с учебной и специальной научной литературой; с историко-правовыми 

материалами; 

- формирование навыков анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

 

3. Структура дисциплины  

Теоретические основы отечественного уголовного права и процесса. Основные 

исторические этапы развития отечественного уголовного права и процесса. 

Дооктябрьский период. Развитие состязательного и розыскного процесса. Письменные 

источники отечественного дореволюционного права. Русская Правда. Судебники 1497 и 

1550 гг. Соборное Уложение 1649г. Судебная реформа 1864г., разделение гражданского и 

уголовного процесса. Советский период развития отечественного уголовного права и 

процесса. Уголовные и уголовно-процессуальные кодексы РСФСР. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, по итогам изучения курса 

должен обладать рядом компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания   (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК):  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины выпускник, освоивший программу 

магистратуры, должен: знать:  

 Знать: 

 процессы формирования и развития основных институтов отечественного 

уголовного права и процесса; 

 объект, предмет, источники и принципы отечественного уголовного права и 

процесса; 

 место и роль истории отечественного уголовного права и процесса в системе 

юридического образования; 



 взаимосвязь и взаимодействие отечественного уголовного права и процесса; 

  систему отечественного права, роль и значение отечественного уголовного 

права и процесса в данной системе; 

 Уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

отечественного государства и права; 

 применять полученные знания для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; 
Владеть: 
 Методикой самостоятельного изучения и анализа отечественного уголовного права и 

процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет  

Составитель: Туманов Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры теории и истории 

государства и права. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2  «Сравнительное правоведение» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная учебная дисциплина включена в раздел  М1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры).  Осваивается на 2 

курсе, III семестра. 

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин «Теория государства и 

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

права», а также основных международно-правовых, отраслевых, прикладных и специальных 

учебных дисциплин правоведения. Для успешного освоения учебной дисциплины «Сравнительное 

правоведение» необходимо обладать знаниями по истории, философии, политологии, социологии. 

 

2. Цель изучения дисциплины - формирование представлений о сравнительном 

правоведении и об основных правовых семьях и правовых системах современности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, в 

том числе при подготовке нормативных правовых актов; 

 выработка умения применять полученные знания в процессе 

организационно-управленческой деятельности; 

 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

 выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в том 

числе преподавания юридических дисциплин и осуществления правового воспитания; 

 получение знаний о процессах формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; 

 формирование представлений об объекте, предмете, источниках и 

принципах сравнительного правоведения; 

 получение знаний о классификации правовых семей, об истории развития 

правовых семей современности; 



 формирование представлений о месте и роли сравнительного правоведения 

в обществе; 

 получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права; 

 овладение методикой исследования национальных правовых систем. 

 

3. Структура дисциплины  

Теоретические основы сравнительного правоведения, история сравнительного 

правоведения. Объекты сравнительного правоведения. Правовая система и  правовая 

семья. Критерии классификации правовых систем. Уровни сравнительного правоведения. 

Романо-германская правовая семья. Правовые системы стран Латинской Америки. 

Правовые системы Скандинавских стран. Англосаксонская правовая семья. 

Мусульманское право. Обычное право Африки. Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран. Задачи сравнительного правоведения в решении проблем 

европейского правового пространства. Сравнительное правоведение в условиях 

глобализации. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, по итогам изучения курса 

должен обладать рядом компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2); 

способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК):  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

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

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины выпускник, освоивший программу 

магистратуры, должен: знать:  

 Знать: 

 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

 объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; 

 место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в 

системе юридического образования; 

 взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права; 



 классификация правовых систем; 

 Уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

 применять полученные знания для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; 
Владеть: 
 Методикой самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет  

Составитель: Кузьменко Валентина Игоревна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Процессуальная риторика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

      В рамках ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция «Процессуальная риторика» является дисциплиной по выбору. 

 Осваивается: на 3 курсе, 5 семестр. 

 

2. Цель изучения дисциплины: 

формирование и развитие коммуникативных навыков, достижение риторической 

грамотности магистрантов в области права. 

3. Структура дисциплины: 

     Процессуальная риторика и право: проблема взаимовлияния. Актуальные вопросы  

развития и становления риторической мысли. Классический  риторический канон в 

практической деятельности  юриста. Традиции и специфика судебного красноречия. 

Средства речевого воздействия в судопроизводстве. Разновидности общения в 

юридической практике. Проблема эффективности речевой коммуникации. Виды и жанры 

юридических текстов, их содержательные и стилистические особенности. Оратор и   

аудитория: факторы взаимодействия. Особенности  полемического мастерства в 

профессиональной деятельности юриста. Технологии и приемы развития ораторского 

мастерства. Теория аргументации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

      Магистрант по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-4  способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения  

ПК-15  способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3  способность использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ  

ПК-14  способность организовывать и проводить педагогические 

исследования  

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-1  осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания  

 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- понятие «литературная норма» применительно к различным сферам 

функционирования языка и к принятому в профессиональном сообществе юридическому 

языку; 

- нормы устных публичных выступлений юриста, сочетающих средства 

официально-делового стиля и публицистической выразительности; 

- этические основы построения речи юриста, разъясняющего гражданам нормы 

права; 

 

уметь: 

- производить отбор языковых средств для адекватного оформления юридических 

концептов; 

- выполнять требования культуры речи, которая является одной из составных 

частей культуры; 

- выражать мысль точно, ясно, правильно, логично как в письменном, так и в 

устном высказывании юридической тематики; 



- пользоваться речевыми средствами выразительности (тропы, риторические 

фигуры, прецедентные тексты); 

- подбирать материал, выстраивать речь и публично выступать, используя 

практику логико-речевых доказательств и невербальных средств общения. 

владеть:  

- максимально полно возможностями русского языка и риторическими приёмами; 

нормами русского литературного языка,  

- навыками стилистического редактирования, навыками практического 

использования системы функциональных стилей речи,  

- навыками устной речи, как диалогической, так и монологической (беседа, 

консультирование, переговоры, совещание, судебное состязание, допрос, выступление в 

суде).  

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

 

6. Форма контроля:  

Промежуточная аттестация -  зачет на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Составитель:  

доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Хамитов Радик Накимович 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2  

«Пенитенциарная система РФ» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В рамках ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция дисциплина «Пенитенциарная система РФ» включена в цикл 

Б1.В.ДВ.6.2, является дисциплиной по выбору. 

 Осваивается: на 3 курсе, 5 семестр. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Пенитенциарная система РФ» являются: 

 усвоение студентами основных положений и тенденций развития в современный 

период пенитенциарной политики; 

 формирование представлений о проводимой в России реформе пенитенциарной 

системы и о концепции развития УИС до 2020 г.; 

 получение студентами общего представления о принципах исполнения 

уголовного наказания; 

 получение знаний о правовом положении осуждённых, режиме, воспитательной 

работе и труде осуждённых как основных средств исправления; 

 формирование знаний о правовом регулировании исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осуждённого от общества;  

 формирование знаний о правовом регулировании исполнения наказаний, 

связанных с изоляцией осуждённого от общества; 

 овладение студентами методами сравнительного правоведения при изучении 

отечественной и зарубежной пенитенциарной системы; 



 выработка студентами навыков анализа и применения норм уголовно-

исполнительного законодательства на практике; 

 овладение юридической терминологией. 

 

3. Структура дисциплины  

Понятие уголовно-исполнительного права (пенитенциарного) и структура 

законодательства. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его значение и 

основные признаки. Исполнение наказания и осуществление исправительного 

воздействия на осужденных. Правое положение осужденных. Система учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания и контроль за их деятельностью. Исполнение 

наказания, не связанных с обязательной трудовой деятельностью. Исполнение наказаний, 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного. Правовое регулирование 

режима в исправительных учреждениях. Правовое регулирование труда осужденных к 

лишению свободы. Правовое регулирование воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в исправительных 

учреждениях. Общие положения исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. 

Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

ПК-3  готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

ПК-5  способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

ПК-15  способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

ПК-9  способность принимать оптимальные управленческие 

решения  

ОПК-4  готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ПК-2  способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ОПК-1  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания  



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-4  способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать:  

- основные этапы в развитии уголовно-исполнительного права, основные 

научные школы и их представителей, концептуальные положения развития уголовно-

исполнительной системы, влияние международных правовых актов на развитие уголовно-

исполнительной политики в РФ; основные положения реформ УИС и концепции развития 

УИС на период до 2020 г.;  

 

 уметь:  

- быстро и четко формулировать ответы на поставленные вопросы; при 

необходимости вступать в дискуссии и отстаивать свою точку зрения; уметь выбрать 

наиболее эффективный вариант при решении поставленных задач и обосновать свой 

выбор;  

 владеть:  

- аналитическими и практическими навыками в рассмотрении вопросов 

уголовно-исполнительного права, системном представлением о взаимосвязях всех 

уровней субъектов.  

 демонстрировать способность и готовность:  

- использовать полученные знания на практике  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет на 3 курсе в 5 семестре  

 

Составитель: Хамитов Радик Накимович, к.ю.н., д.ф.н., профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 


