
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «Основы научных исследований» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части Б1.Б.1, 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Актуальность изучения дисциплины «Основы научных исследований» обусловлена 

необходимостью подготовки магистрантами к планированию, организации и осуществлению 

самостоятельной научной работы, в ней уделено повышенное внимание проблемам, аспектам, 

законам, принципам, тенденциям, методам, необходимым для освоения и проведений научных 

проектов и разработок в области права. Дисциплина «Основы научных исследований» 

предполагает предварительное освоение курсов «Философия», «Философия права» и т.д. 

2. Цель изучения дисциплины: 

Необходимость введения в учебную программу специального курса об основах 

научных исследований обусловлена тем, что у магистрантов, приступающих к научной 

работе, всегда возникает значительное число вопросов, связанных: с начальным этапом 

осуществления научно-исследовательской деятельности, с методикой поиска источников 

научной информации и процедурами аналитической работы с ними, с содержанием, порядком 

и очередностью этапов научного исследования, с методикой написания, правилами 

оформления, процедурами представления, апробации и защиты магистерской диссертации. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы научных исследований» обусловлена 

необходимостью подготовки студентов магистратуры к планированию, организации и 

осуществлению самостоятельной научной работы, в ней уделено повышенное внимание 

проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденциям, методам, необходимым для освоения 

и проведений научных проектов и разработок в области права. 

Задачами преподавания дисциплины «Основы научных исследований» являются: 

- ознакомление со структурой научного знания, с методами научного исследования, с 

функциями научных теорий и законов; 

- освоение основных положений методологии, методов и методик научного 

исследования; 

- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований;  

- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты; 

- выработать юридическое мировоззрение, правопонимание, творческое отношение к 

праву;  

- воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и 

последовательно выражать мысли;  

- привить навыки оформления различного вида научно-исследовательских работ. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «Основы научных исследований». 

Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за рубежом. 

Методология и методика научного исследования в области права. Основные методы поиска 

информации для исследования в области права. Методика работы над рукописью 

исследования, особенности подготовки и оформления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Основы научных исследований» магистр должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  

готов 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 использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

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

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен.  

Составитель: Мусабирова Д.А. - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса.  

 

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 блок дисциплин базовой части ОПОП ВО по 

направлению подготовки 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, преподаваемых 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). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Султанов Е.Б. - к.ю.н., доцент кафедры конституционного, 

административного и международного права.  

 

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» в структуре программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» относится к базовой 

части Б1.Б.3., логически связана с рядом специальных дисциплин: Основы научных 

исследований, История и методология юридической науки, История политических и правовых 

учений, Философия права, 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. Типы правовых профессий в России и за рубежом 

Карьера человека в правовой сфере. Виды права. Профилактика правонарушений. Место 

работы. Презентация юридической фирмы. Деловая корреспонденция. 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, а именно: 

- 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 иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет (1 семестр). 

Составитель:  Хузина Е.А.- к.ю.н., доцент.  

 

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 дисциплинам 

базовой части (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). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Туманов Д.Ю. - к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права. 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.5 «Философия права» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части ОПОП ВО по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция». 

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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК-1,3): 

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

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

3).  

б) профессиональных компетенций  (ПК-11): 



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

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Р.Н. Хамитов - к.ю.н., д.ф.н., профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Актуальные проблемы корпоративного права» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной (обязательной) части. Осваивается 

магистрантами очной формы обучения на первом курсе (1 семестр), магистрантами заочной формы 

обучения на первом курсе. 

Для освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» 

необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права, истории 

политических и правовых учений. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Актуальные проблемы корпоративного права» относится к специальным дисциплинам 

направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» и играет важную роль в получении 

студентами высшего образования.  

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами характера и 

особенностей корпоративных правоотношений и формирование четкого представления о правовом 

регулировании данных отношений в Российской Федерации, зарубежных странах и на 

международном уровне. 

Задачами дисциплины являются: 

1) рассмотрение актуальных вопросов в сфере корпоративного права; 

2) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных стран 

и международно-правовых источников регулирующих корпоративные отношения; 

3) анализ новелл российского законодательства в сфере корпоративного права; 

4) выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в сфере корпоративного 

права; 

5) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области 

корпоративного права; 

6) формирование навыков самостоятельного выявления признаков корпоративных 

правоотношений и правильного применения источников права в их отношении. 

3. Структура дисциплины  

1. Место международного частного права в системе российского права. 

2. Прогрессивное развитие международного частного права.  

3. Специальные принципы международного частного права. 

4. Особенности коллизионного метода правового регулирования. 

5. Правовой статус частных лиц, как субъектов международного частного права, по 

российскому законодательству и законодательству зарубежных стран.  

6. Актуальные вопросы вещных прав в международном частном праве.  

7. Проблемы наследования в международном частном праве.  

8. Особенности правоприменительной деятельности в сфере международного частного права.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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



2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

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). 

2. способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

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

2. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

4. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

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

  5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Кривенкова М.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «История политических и правовых учений» 

  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и играет важную роль в получении 

магистрами высшего образования. 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», «Политология», 

«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 самОПОПределению магистров 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.  



Магистр по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

- 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). 

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

Формы контроля: промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Беляева О.М. -  к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3  «Правовой режим имущества корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовой режим имущества корпораций» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.3, направления подготовки магистрантов 40.04.01 – 

«Юриспруденция». Курс «Правовой режим имущества корпораций» рассчитан на 

магистрантов юридического отделения по профилю подготовки « Корпоративный юрист».  

Программа курса разработана с учетом необходимости приобретения углубленных 

научно-теоретических и прикладных знаний о правовом режиме имущества корпораций, а 

также формирование устойчивых навыков, необходимых для осуществления практической 

деятельности, связанной с установлением и реализацией особенностей правового режима 

различных видов имущества коммерческих и некоммерческих корпораций. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Правовой режим имущества корпораций» является учебной дисциплиной 

рассчитанной на магистрантов юридического отделения 1 курса обучения по профилю 

«Корпоративный юрист» и нацелен на овладение обучающимися более высокого уровнем 

знаний об институте правового режима имущества корпораций.  

Задачами преподавания дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» 

являются: 

– анализ актуальных проблем действующих  законодательных  и  иных источников,  

определяющих  правовой  режим  имущества  корпораций;  

– уяснение специальных понятий, используемых в правовом регулировании отношений 

при формировании, использовании, учете, реструктуризации и ликвидации имущества 

различных корпоративных организаций;  

– выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы в 

сфере правового режима имущества корпораций; 

– формирование умений правильного толкования и применения норм гражданского 

законодательства и законодательства смежных отраслей права при разрешении 



существующих проблем, как в теории, так и в правоприменительной практике использования 

имущества корпораций. 

3. Структура дисциплины  

Общая  характеристика  правового  режима  имущества корпораций. Особенности  

правового  режима  имущества коммерческих корпораций. Особенности  правового  режима  

имущества некоммерческих корпораций. Особенности  правового  режима  отдельных  видов 

имущества корпораций 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом профессиональных 

компетенций:  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности 

(ОПК-4);  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12). 

Магистрант, завершивший изучение данной дисциплины, должен: 

- иметь представление о роли и специфике правового режима имущества 

корпоративных организаций; 

-  знать специфику положения имущества корпораций;  

- обладать теоретическими знаниями об основных научных представлениях по 

проблемам правового режима имущества корпораций; 

- ориентироваться в действующем законодательстве, устанавливающем правовой 

режим имущества организаций; 

- уметь анализировать и  обобщать  судебную  практику,  выявляя характерные  

особенности  типовых  проблем;   

- приобрести навыки составления проектов сделок и иных процессуальных документов 

с учетом проблем и пробелов в отношениях в сфере правового режима имущества 

корпоративных организаций. 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен.  

Составитель: Мусабирова Д.А. - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Создание, реорганизация, ликвидация корпораций» 

  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана  
В рамках ОПОП направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина 

«Создание, реорганизация, ликвидация корпораций» включена в блок Б1.В.ОД.4 вариативной 

части, и является  обязательной дисциплиной.  

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими 

дисциплинами профессионального цикла как «Проблемы межотраслевого правового  

регулирования в сфере частного права», а также дисциплинами корпоративного права – 

«Актуальные проблемы корпоративного права», «Договоры в корпоративном праве», 

«Корпоративные ценные бумаги», «Способы защиты прав участников корпораций».  



Приступая к изучению дисциплины «Создание, реорганизация и ликвидация 

коммерческих корпораций», студент должен понимать значение таких понятий как 

«юридическое лицо», «корпорация», «коммерческая организация», «некоммерческая 

организация», «хозяйственное общество», «хозяйственное товарищество», «реорганизация», 

«ликвидация», «сделка», «обязательство», «кредитор», «правонарушение», «истец», 

«ответчик», ориентироваться в судебной практике. Поэтому изучению учебной дисциплины 

«Создание, реорганизация, ликвидация корпораций» должно предшествовать изучение таких 

дисциплин как «Актуальные проблемы корпоративного права».   

Предлагаемая дисциплина «Создание, реорганизация, ликвидация корпораций» 

выступает важным (базовым) компонентом подготовки, с помощью которой формируется 

адекватное современной правовой действительности представление о состоянии правового 

регулирования в сфере корпоративного права и в отмеченной области цивилистической 

правореализации. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Создание, реорганизация и ликвидация 

коммерческих корпораций» являются получение студентами углубленных научных и 

практических правовых знаний в области корпоративного права в сфере отношений, 

складывающихся по поводу создания, реорганизации и ликвидации коммерческих 

корпораций, направленных на формирование и развитие навыков юридического анализа, 

обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных, правовых 

ситуаций по вопросам создания, реорганизации и ликвидации корпорации. 

 3. Структура дисциплины  
Учредители корпорации;  создание корпорации; учредительные документы и 

регистрация корпорации; органы управления и контроля корпорации; осуществление 

деятельность корпорации; общие положения о реорганизации корпорации: понятие, виды, 

способы; характеристика отдельных форм реорганизации корпорации; ликвидация 

корпорации.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- 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); 

- 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 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 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); 

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

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетных единиц – 108 академических часа.  

6. Форма контроля  
Промежуточная аттестация – зачѐт. 

Составитель: Костюк И.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

Корпоративные ценные бумаги». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Корпоративные ценные 

бумаги» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.5 направления 

подготовки магистрантов 40.04.01 «Юриспруденция».  

Курс «Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Корпоративные ценные бумаги» 

рассчитан на магистрантов юридического отделения по профилю подготовки «Корпоративный 

юрист».  

Программа курса разработана с учетом необходимости приобретения углубленных 

научно-теоретических и прикладных знаний о правовом режиме рынка ценных бумаг. 

корпоративных ценных бумагах, а также формирование устойчивых навыков, необходимых 

для осуществления практической деятельности, связанной  с хозяйствующими субъектами. 

2. Цель изучения дисциплины 

В цели освоения учебной дисциплины «Корпоративные ценные бумаги» входит 

получение студентами, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных знаний в 

области корпоративного  права, связанных с особенностями правового регулирования 

корпоративных ценных бумаг, их выпуска и обращения, а также формирование практических 

навыков, требуемых для решения юридических вопросов и споров, непосредственно 

затрагивающих вопросы правового регулирования ценных бумаг, и, наконец, подготовка 

студентов к осуществлению экспертно-консультационной деятельности как по общеправовым 

вопросам, так и по более узким проблемам, касающимся специфики целей и задач выпуска 

корпоративных ценных бумаг.  

Достижению обозначенных выше целей способствует решение следующих задач:  

а) на уровне знания: - изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех 

уровней, а также иных источников, определяющих  правовое регулирование корпоративных 

ценных бумаг;  - сравнительное исследование доктринальных концепций по проблемам 

определения правовой природы корпоративных ценных бумаг; - анализ правоприменительной 

и судебной практики по вопросам, связанным с выпуском и обращением корпоративных 

ценных бумаг, а также способам защиты инвесторов и привлечения к ответственности 

эмитентов и иных ответственных за выпуск ценных бумаг лиц.  

б) на уровне понимания:  - уяснение значения терминологии и понятийных категорий, 

посредством которых определяется правовое регулирование корпоративных ценных бумаг;  - 

формирование системы логических связей, позволяющих определить особенности правового 

регулирования корпоративных ценных бумаг и их отдельных видов; - выработка 

концептуальной позиции по принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменительной практики, связанным со спецификой правового регулирования 

корпоративных ценных бумаг. 



 в) на уровне умения: - овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования различных ситуаций и 

решения правовых споров, связанных с определением особенностей правового регулирования 

корпоративных ценных бумаг; - развитие аналитических способностей и повышение уровня 

профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам принятия корпоративного решения о выпуске 

ценных бумаг, проведения эмиссии ценных бумаг, размещения и обращения ценных бумаг, а 

также по вопросам возможных способов защиты инвесторов.   

3. Структура дисциплины  

Понятие рынка ценных бумаг, субъекты рынка ценных бумаг;  понятие корпоративных 

ценных бумаг, особенности правового регулирования, виды корпоративных ценных бумаг;  

коммерческие бумаги, особенности правового регулирования;  эмиссионные ценные бумаги, 

облигации, акции;   эмиссия ценных бумаг, принятие корпоративного решения о выпуске 

ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг;  листинг, размещение ценных бумаг, договор 

андеррайтинга; момент возникновения бездокументарных ценных бумаг как объекта 

гражданских прав;  особенности размещения ценных бумаг за рубежом, единый европейский 

паспорт эмиссии ценных бумаг; виды ответственности эмитента за достоверность 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, гражданско-правовые способы 

защиты инвестора;  особенности перехода права собственности на документарные и 

бездокументарные ценные бумаги, залог. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

- 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 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

Магистрант, завершивший изучение данной дисциплины, должен: 

- иметь представление о роли и специфике рынка ценных бумаг; 

-  знать специфику оборота ценных бумаг на организованном рынке;  

- обладать теоретическими знаниями об основных научных представлениях по 

проблемам правового режима фондового рынка; 

- ориентироваться в действующем законодательстве, устанавливающем правовой 

режим фондового рынка; 

- уметь анализировать и  обобщать  судебную  практику,  выявляя характерные  

особенности  типовых  проблем;   

- приобрести навыки составления проектов сделок и иных процессуальных документов 

с учетом проблем и пробелов в отношениях в сфере правового режима рынка ценных бумаг. 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Костюк И.В. - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Проблемы межотраслевого правового регулирования  

в сфере частного права» 



  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана  
В рамках ОПОП направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина 

«Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере частного права» включена в 

блок Б1.В.ОД.6 вариативной части, и является  обязательной дисциплиной.  

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у магистрантов 

знаний по теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву, финансовому 

праву, гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву.  

Предлагаемая дисциплина «Проблемы межотраслевого правового регулирования в 

частноправовой сфере» выступает важным компонентом подготовки, с помощью которой 

формируется адекватное современной правовой действительности представление о состоянии 

правового регулирования в частноправовой сфере. 

2. Цель изучения дисциплины  

Освоение дисциплины «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере 

частного права» имеет своей целью: 

- сформировать понимание сущности межотраслевого правового регулирования в 

частноправовой сфере; 

- обрести теоретические знания о структуре межотраслевого правового регулирования в 

частноправовой сфере, в том числе о коллизионном регулировании с гражданско-правовой 

составляющей; 

- сформировать практические навыки, позволяющие  ориентироваться в комплексном 

законодательстве, действующем в частноправовой сфере; 

- сформировать понимание межотраслевой реализации норм гражданского права,  а 

также навыки применения межотраслевого метода юридических исследований. 

 3. Структура дисциплины  
Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права. Методология научного 

познания межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевое правовое регулирование 

как форма проявления межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевое правовое 

регулирование в отдельных источниках права и их комплексах. Межотраслевое правовое 

регулирование отношений с участием предпринимателей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

-   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); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОПК-2); 

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

4). 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

-  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); 

-  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); 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетных единиц – 108 академических часа.  

6. Форма контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Костюк И.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Система договоров в корпоративном праве» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Система договоров в корпоративном праве» является обязательной 

дисциплиной магистерской программы «Корпоративный юрист» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Система договоров в корпоративном праве» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами ранее в ходе освоения общетеоретических основ права, 

основ гражданского права в образовательных программах бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами программы подготовки магистров - «Актуальные проблемы корпоративного 

права», «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере частного права», 

«Правовой режим имущества корпораций» и др. 

2. Цель изучения дисциплины  
Цели дисциплины - формирование у студентов научного юридического мировоззрения, 

умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации 

норм корпоративного права в области договорного регулирования. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:  

1. усвоение студентами знаний в области договорного регулирования в корпоративном 

праве, в том числе изучение основных видов договоров в данной отрасли права, особенностей 

их содержания и субъектного состава, порядка заключения, изменения и расторжения; 

2.  приобретение практических навыков правового анализа договоров в сфере 

корпоративного права и решения юридических споров, связанных с нарушением договорных 

условий; 

3.  понимание проблем правового регулирования договоров в корпоративном праве 

современной России. 

3. Структура дисциплины  
Договорная теория природы юридического лица. Источники правового регулирования 

корпоративных сделок. Общая характеристика корпоративных сделок. Виды корпоративных 

сделок.  Органы юридического лица как представители. Понятие и особенности 

экстраординарных сделок как вида корпоративных сделок. Экстраординарные сделки и 



обычная хозяйственная деятельность корпорации. Виды экстраординарных сделок. Правовой 

режим экстраординарных сделок.  Влияние общих положений договорного права на 

корпоративные отношения. Сделки, направленные на изменение корпоративного контроля.  

История развития института корпоративного договора. Корпоративный договор в 

иностранном праве. Понятие корпоративного договора и общая характеристика 

корпоративных договоров. Источники правового регулирования корпоративных договоров. 

Место корпоративного договора в системе российского гражданского права. Соотношение 

корпоративного договора с другими договорами. Корпоративный договор как 

непоименованный договор. Предмет корпоративного договора. Стороны корпоративного 

договора. Виды корпоративных договоров. Договор о голосовании определенным образом. 

Договор о согласованном голосовании. Договор о согласованной продаже (покупке) долей 

участия. Договор об осуществлении согласованных действий, связанных с управлением 

обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы дисциплина 

«Система договоров в корпоративном праве» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

-способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3); 

профессиональные: 
- способность 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); 

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

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

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

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

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

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен, курсовая работа. 

Составитель: Гибадуллина Л.Т. -  к.ю.н., старший преподаватель  кафедры гражданского 

права и гражданского процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8  «Корпоративное право Европейского Союза» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной (обязательной) части. Осваивается на 

втором курсе (3 семестр). 



Учебная дисциплина «Корпоративное право Европейского Союза» взаимосвязана с учебными 

дисциплинами «Актуальные проблемы корпоративного права», «Создание, реорганизация, 

ликвидация корпораций», «Система договоров в корпоративном праве». 

Для освоения учебной дисциплины «Корпоративное право Европейского Союза» необходимо 

обладать знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права, по корпоративному 

праву. 

Освоение учебной дисциплины «Корпоративное право Европейского Союза» необходимо для 

закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным 

с правовым регулированием деятельности корпораций. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Корпоративное право Европейского Союза» относится к специальным дисциплинам 

специальности «Юриспруденция» и играет важную роль в получении студентами высшего 

профессионального образования. Изучение корпоративного права Европейского Союза 

магистрантами происходит после изучения ими актуальных проблем  корпоративного права.  

Целью дисциплины является комплексное всестороннее изучение студентами правового 

регулирования корпоративных правоотношений в рамках Европейского Союза. 

Задачами дисциплины являются: 

7) глубокое изучение источников права Европейского Союза, регулирующих корпоративные 

правоотношения; 

8) сравнительно-правовой анализ российского корпоративного права и корпоративного 

права Европейского Союза; 

9) выявление тенденций дальнейшего развития норм права Европейского Союза, 

регулирующих деятельность корпораций; 

10) формирование навыков самостоятельного анализа положений источников корпоративного 

права Европейского Союза. 

3. Структура дисциплины  

1. Общая характеристика правовой системы Европейского Союза. 

2. Источники корпоративного права Европейского Союза. 

3. Корпоративно-правовые директивы Европейского Союза. 

4. Методы регулирования корпоративного права Европейского Союза. 

5. Наднациональные компании по праву Европейского Союза. 

6. Создание и функционирование корпораций в рамках Европейского Союза. 

7. Реорганизация корпораций в рамках Европейского Союза. 

8. Свобода перемещения компаний. 

9. Несостоятельность (банкротство) корпораций по праву Европейского Союза. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Корпоративное право Европейского Союза» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

1. способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

2. способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 
1. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

2. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

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



4. способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

5. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Кривенкова М.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Государственное регулирование и контроль деятельности корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.9 

направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами очной формы 

обучения на втором курсе (4 семестр), магистрантами заочной формы обучения на втором курсе. 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование и контроль деятельности корпораций» 

взаимосвязана с учебными дисциплинами «Актуальные проблемы корпоративного права», 

«Создание, реорганизация, ликвидация корпораций», «Сделки с крупными пакетами акций». 

Для освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, административному праву, теории 

государства и права, «Правовые аспекты корпоративного управления и контроля», «Способы 

защиты прав участников корпораций». 

Освоение учебной дисциплины «Государственное регулирование и контроль деятельности 

корпораций» необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным 

дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым и публично-правовым 

регулированием корпоративных отношений. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели комплексное всесторонне изучение 

магистрантами отдельных положений государственного регулирования и контроля деятельности 

корпораций. 

Цели освоения дисциплины: 

1) овладение магистрантами научными основами исследований правоотношений, современным 

состоянием и тенденциями развития законодательства о государственном регулировании и 

контроле за деятельностью корпораций; 

2) выявление и анализ основных теоретических проблем государственного регулирования и 

контроля деятельности корпораций. 

3) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм о государственном 

регулировании и контроле деятельности корпораций; 

4) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых институтов 

государственного регулирования и контроля деятельности корпораций в сравнительном правовом 

аспекте; 

5) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в теории и 

на практике, таких как реализация прав и законных интересов корпораций; 

6) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований. 

 

3. Структура дисциплины  

Понятие и виды государственного воздействия на деятельность корпорации. Законодательство 

РФ о государственном регулировании корпорации. Основания и пределы государственного 



регулирования деятельности корпораций. Методы, средства и формы государственного 

регулирования деятельности корпораций. Государственный контроль за деятельностью 

корпораций: понятие, классификация и содержание. Органы государственного регулирования 

деятельности корпораций. Процедурный порядок проведения государственного контроля за 

деятельностью корпораций. Отдельные виды  государственного контроля за деятельностью 

корпораций. Прямой государственный контроль за корпоративной деятельностью. Косвенное 

влияние государства на деятельность корпораций. Законодательные средства ограничения 

корпоративной деятельности.  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование и контроль деятельности 

корпораций» магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

1. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

Общепрофессиональные компетенции: 

1. осознанием 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: 
1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

2. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

3. 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-8). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

 

 Составитель: Ющенко Н.А., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1. «Структурирование сделок слияний и поглощений» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части. 

Осваивается магистрантами очной формы обучениям на втором курсе (3 семестр). 

Учебная дисциплина «Структурирование сделок слияний и поглощений» взаимосвязана с 

учебными дисциплинами «Право на участие в деятельности корпорации», «Сделки корпораций, 

требующие специального порядка одобрения», «Несостоятельность (банкротство) предприятий». 

Для освоения учебной дисциплины «Структурирование сделок слияний и поглощений» 

необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права, истории 

политических и правовых учений. 



Освоение учебной дисциплины «Структурирование сделок слияний и поглощений» 

необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам 

правоведения, связанным с правовым регулированием частно-правовых отношений. 

2. Цели освоения дисциплины  

Курс «Структурирование сделок слияний и поглощений» относится к специальным 

дисциплинам направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» и играет важную роль в 

получении студентами высшего образования. 

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами новых 

актуальных знаний в области корпоративных слияний и поглощений 

Задачами дисциплины являются: 

1. выявление специфической роли слияний и поглощений как факторов роста бизнеса; 

2. рассмотрение корпоративной формы организации бизнеса в качестве особой среды, не 

только порождающей слияния и поглощения, но и превращающей их в эффективный инструмент 

развития бизнеса; 

3. раскрытие причин, мотивов, сущности, форм, преимуществ и недостатков 

корпоративных слияний и поглощений; 

4. критический анализ существующего опыта слияний и поглощений; 

5. характеристика этапов и стратегий корпоративных слияний и поглощений. 

 3. Структура дисциплины  
1. Стратегические основы бизнеса. 

2. Формы организации и ведения бизнеса. 

3. Корпорации как особая форма организации и ведения бизнеса. 

4. Сущность, причины и мотивы корпоративных слияний и поглощений. 

5. Основные виды слияний и поглощений. 

6. Защита от враждебного поглощения. 

7. Этапы и стратегии корпоративных слияний и поглощений 

8. Структурирование и финансирование сделок слияний и поглощений 

9. Оценка эффективности слияний и поглощений 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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); 

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). 

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). 

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля):  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет:   

для студентов очной формы обучения в 3 семестре; 



для студентов заочной формы обучения на втором курсе. 

Составитель: Кривенкова М.В.- к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2  «Сделки с крупными пакетами акций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сделки с крупными пакетами акций» является дисциплиной по выбору 

магистерской программы «Корпоративный юрист» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Сделки с крупными пакетами акций» основывается на сумме 

знаний, полученных студентами ранее в ходе освоения общетеоретических основ права, основ 

гражданского права в образовательных программах бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами программы подготовки магистров - «Актуальные проблемы корпоративного 

права», «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере частного права», 

«Правовой режим имущества корпораций», «Система договоров в корпоративном праве» и др. 

2. Цель изучения дисциплины  
В цели освоения учебной дисциплины «Сделки с крупными пакета акций» входит 

получение студентами, обучающимися в магистратуре, комплекса углубленных знаний в 

области корпоративного права, направленных на формирование и развитие навыков 

юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе 

нестандартных, правовых ситуаций по вопросам совершения сделок с крупными пакетами 

акций и принудительного вытеснения акционеров открытого акционерного общества, и, 

наконец, подготовка студентов к осуществлению экспертно-консультационной деятельности 

как по общеправовым вопросам, так и по более узким проблемам, касающимся специфики 

сделок с крупными пакетами акций.  

Цели освоения учебной дисциплины направлены также на развитие профессиональных 

способностей студентов магистратуры и повышение их юридической грамотности, что 

позволяет будущим выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании 

обучения в магистратуре по магистерской программе «Корпоративное право».  

Достижению обозначенных выше целей способствует решение следующих задач: 

 а) на уровне знания: - изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех 

уровней, а также иных источников, регулирующих сделки с крупными пакетами акций;  - 

сравнительное исследование доктринальных концепций по проблемам выявления, правовой 

квалификации и оспаривания сделок с крупными пакетами акций; - выявление и 

систематизация тенденций правоприменительной и судебной практики, связанных со 

спецификой правового регулирования сделок с крупными пакетами акций;  

 б) на уровне понимания:  - уяснение значения терминологических конструкций и 

понятийных категорий изучаемой дисциплины; - формирование системы логических  связей, 

позволяющих определить особенности правового регулирования сделок с крупными пакетами 

акций; - выработка концептуальной позиции по принципиальным теоретическим вопросам и 

проблемам правоприменения, связанным со спецификой сделок с крупными пакетами акций;  

в) на уровне умения: - овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования различных ситуаций и 

решения правовых споров, связанных с определенными особенностями сделок с крупным 

пакетами акций - развитие аналитических способностей и повышение уровня 

профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам по вопросам выявления, правовой квалификации 

и оспаривания сделок с крупными пакетами акций.    

3. Структура дисциплины  



Цели и значение института добровольного предложения о приобретении акций 

открытого акционерного общества (ОАО);  порядок совершения сделки по приобретению 

акций на основании добровольного предложения; обязательное предложение о приобретении 

лицом акций открытого акционерного общества; порядок совершения сделки по 

приобретению акций на основании обязательного предложения;  последствия нарушений 

требований акционерного закона при совершении добровольного и обязательного 

предложения;  требование о выкупе акций ОАО лицом, которому принадлежит единолично 

либо совместно с аффилированными лицами 95 и более процентов голосующих акций 

общества (принудительный выкуп акций ОАО);  последствия нарушения требований 

законодательства к выкупу акций на основании ст. Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы дисциплина 

«Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные: 

-способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3); 

профессиональные: 

- 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); 

- готовность 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 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); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Кожевникова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Право на участие в деятельности корпорации» 

  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана  
В рамках ОПОП направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина 

«Право на участие в деятельности корпорации» включена в блок Б1.В.ДВ.2.1 вариативной 

части, и является  дисциплиной по выбору.  



Учебная дисциплина обладает тесной логической и содержательно-методической связью 

с такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс» и пр., а также специальными дисциплинами 

корпоративного права: «Актуальные проблемы корпоративного права», «Корпоративные 

ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций», 

«Правовой режим имущества корпораций» и др.  

Знания, полученные студентами магистратуры при освоении учебной дисциплины 

«Право на участие в деятельности корпорации», призваны, в свою очередь, в служить основой 

для последующего изучения специальных дисциплин, в том числе относящихся к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин магистерской программы «Корпоративное право».   

Приступая к изучению дисциплины «Право на участие в деятельности корпорации», 

студент должен понимать значение таких понятий как «субъект права», «юридическое лицо», 

«корпорация», «коммерческая организация», «некоммерческая организация», «хозяйственное 

общество», «хозяйственное товарищество», «реорганизация», «ликвидация», «сделка», 

«обязательство», «кредитор», «правонарушение», «истец», «ответчик», ориентироваться в 

судебной практике.  

Поэтому изучению учебной дисциплины «Создание, реорганизация, ликвидация 

корпораций» должно предшествовать изучение таких дисциплин как «Актуальные проблемы 

корпоративного права».   

Предлагаемая дисциплина «Право на участие в деятельности корпорации» выступает 

важным компонентом подготовки, с помощью которой формируется адекватное современной 

правовой действительности представление о состоянии правового регулирования в сфере 

корпоративного права и в отмеченной области цивилистической правореализации. 

2. Цель изучения дисциплины  

В цели освоения учебной дисциплины «Право на участие в деятельности корпорации» 

студентами, обучающимися в магистратуре, входят:  получение комплекса углубленных 

знаний в области корпоративного права, связанных с особенностями участия физических и 

юридических лиц в корпоративных организациях (корпорациях);  формирование практических 

навыков, требующихся для моделирования правовых ситуаций и решения юридических 

споров, непосредственно затрагивающих вопросы участия в корпоративных организациях;  

подготовка к осуществлению экспертно-консультационной деятельности как по 

общеправовым вопросам, так и по проблемам, специфики участия физических и юридических 

лиц в корпорациях;  развитие профессиональных способностей студентов магистратуры и 

повышение их юридической грамотности, что позволит будущим выпускникам достичь 

необходимого уровня квалификации по окончании обучения. 

  3. Структура дисциплины  
Теоретическая конструкция права на участие в деятельности корпорации; содержание 

права на участие в деятельности корпорации; способы защиты права на участие в 

деятельности корпорации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- 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 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

- 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). 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетных единиц – 108 академических часа.  

6. Форма контроля  
Промежуточная аттестация – зачѐт. 

Составитель: Костюк И.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Правовые аспекты корпоративного управления и контроля» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.2.2 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Осваивается магистрантами очной формы 

обучения на втором курсе (4 семестр), магистрантами заочной формы обучения на третьем курсе. 

Учебная дисциплина «Правовые аспекты корпоративного управления и контроля» 

взаимосвязана с учебными дисциплинами «Правовой режим имущества корпораций», 

«Государственное регулирование и контроль деятельности корпораций». 

Для освоения учебной дисциплины «Правовые аспекты корпоративного управления и 

контроля» необходимо обладать знаниями по гражданскому и предпринимательскому праву, 

административному праву, теории государства и права. 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» необходимо 

для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, 

связанным с гражданско-правовым и публично-правовым регулированием корпоративных 

отношений. 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели в качестве своей цели комплексное 

всесторонне изучение магистрантами отдельных положений о корпоративном управлении и 

корпоративном контроле. 

Цели освоения дисциплины: 

7) овладение магистрантами научными основами исследований корпоративных 

правоотношений, современным состоянием и тенденциями развития корпоративного 

законодательства; 

8) формирование у магистрантов понятийного аппарата, а также умения оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

9) выявление и анализ основных теоретических и проблем корпоративного управления; 

10) выявление и анализ основных практических проблем корпоративного контроля; 

11) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых 

институтов корпоративного права в сравнительном правовом аспекте; 

12) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в 

теории и на практике, таких как реализация прав и законных интересов корпораций; 

13) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований. 

3. Структура дисциплины  

Общая характеристика корпоративного управления и корпоративного контроля. 

Корпоративное управление. Корпоративный контроль. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



В результате изучения дисциплины «Правовые аспекты корпоративного управления и 

контроля» магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

3. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

5. Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4).) 

Профессиональные компетенции: 
4. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

5. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

6. готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

7. способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

8. способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

9. способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

5. способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

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

6. Форма контроля: 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Ющенко Н.А. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения» 

является дисциплиной по выбору магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Сделки корпораций, требующие специального порядка 

одобрения» основывается на сумме знаний, полученных студентами ранее в ходе освоения 

общетеоретических основ права, основ гражданского права в образовательных программах 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами программы подготовки магистров - «Актуальные проблемы корпоративного 

права», «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере частного права», 

«Правовой режим имущества корпораций», «Система договоров в корпоративном праве» и др. 

2. Цель изучения дисциплины  
Цели дисциплины - формирование научных и практических знаний в области 

корпоративного права, углубление знаний в области сделок корпораций, требующих 

специального порядка одобрения. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:  



1. усвоение студентами знаний в области сделок корпораций, требующих специального 

порядка одобрения, в корпоративном праве, в том числе изучение основных особенностей 

таких сделок и юридических процедур, сопровождающих совершение такого рода сделок; 

2.  приобретение практических навыков правового анализа и решения юридических 

споров, связанных с нарушением законодательства о сделках корпораций, требующих 

специального порядка одобрения; 

3.  понимание проблем правового регулирования сделок корпораций, требующих 

специального порядка одобрения, в корпоративном праве современной России. 

3. Структура дисциплины  
Понятие и признаки крупной сделки. Виды сделок, которые могут быть 

квалифицированы в качестве крупных сделок. Крупные сделки, не требующие соблюдения 

специального порядка их одобрения. Правовая квалификация сделок, которые не обладают 

признаками крупных сделок, но на которые уставом юридического лица распространен 

порядок одобрения, предусмотренный законодательством для крупных сделок. 

Понятие и признаки взаимосвязанных сделок; последствия выявления 

взаимосвязанности сделок. Признаки обычной хозяйственной деятельности: тенденции 

судебной арбитражной практики. 

Различия порядков одобрения крупной сделки применительно к отдельным видам 

коммерческих корпораций. Определение органа, принимающего решение об одобрении 

крупной сделки. Порядок принятия и оформления решения об одобрении крупной сделки. 

Право акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих данному 

акционеру акций вследствие принятия общим собранием решения об одобрении крупной 

сделки. 

Понятие и признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Виды 

сделок, которые могут быть квалифицированы в качестве сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность (далее – сделка с заинтересованностью). Сделки с 

заинтересованностью, не требующие соблюдения специального порядка их одобрения. 

Критерии для выявления лица, заинтересованного в совершении сделки корпорацией. 

Понятие и признаки аффилированного лица. Понятие группы лиц и критерии для включения 

субъектов в группу лиц. Соотношение понятий «группа лиц», «аффилированное лицо», «лицо, 

заинтересованное в сделке». Понятие и признаки выгодоприобретателя применительно к 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Предварительное и последующее одобрение сделок с заинтересованностью. Условия и 

порядок одобрения сделки с заинтересованностью общим собранием акционеров (участников) 

корпорации. Порядок и условия одобрения сделки с заинтересованностью советом директоров 

корпорации. Понятие «независимый директор». Признаки выбывшего члена совета 

директоров. Порядок одобрения сделок являющейся крупной сделкой и сделкой с 

заинтересованностью. 

Виды нарушений порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Правовые последствия удовлетворения судом требования акционера (участника) о признании 

недействительным решения органа управления корпорации об одобрении крупной сделки и 

сделки с заинтересованностью. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: 

тенденции арбитражной практики. Основания для отказа суда в удовлетворении требования 

акционера (участника) о признании недействительной крупной сделки и сделки с 

заинтересованностью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы дисциплина 

«Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональные: 



-способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3); 

профессиональные: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6). 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Гибадуллина Л.Т. -  к.ю.н., ст. преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2  «Особенности правового статуса некоммерческих корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Особенности правового статуса некоммерческих корпораций» относится 

к циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.3.2 направления подготовки магистрантов «40.04.01 – 

Юриспруденция», профиль подготовки – «Корпоративный юрист». 

Курс «Особенности правового статуса некоммерческих корпораций» является учебной 

дисциплиной по выбору и рассчитан на магистрантов юридического отделения по профилю 

подготовки «Корпоративный юрист». Программа дисциплины разработана с учетом 

необходимости более глубокого изучения и понимания обучающимися о специфике 

гражданско-правового  положения  некоммерческих  организаций корпоративного типа в 

целом, а также их отдельных форм и видов. Содержанием курса охватываются наиболее 

сложные и актуальные, с точки зрения автора, вопросы в данной сфере. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Особенности правового статуса некоммерческих корпораций» рассчитан на 

магистрантов юридического отделения 2 и 3 курса обучения по профилю подготовки 

«Корпоративный юрист». Дисциплина нацелена на овладение обучающимися более высокого 

уровня знаний об особенностях правового статуса корпораций, деятельность которых не 

направлена на извлечение прибыли.  

Задачами преподавания дисциплины «Особенности правового статуса некоммерческих 

корпораций» являются: 

– формирование у магистрантов представления о понятии, сущности и организационно-

правовых формах некоммерческих корпораций; 

– изучение системы  законодательного  регулирования  отношений,  складывающихся 

при создании, прекращении, а также в процессе деятельности некоммерческих корпораций;  

– анализ актуальных проблем в сфере регламентации правового статуса корпораций; 

– формирование практических  навыков  юридически  грамотного  применения  норм, 

определяющих  правовое  положение  некоммерческих  корпораций;  

– умений правильного толкования и применения норм гражданского законодательства 

и законодательства смежных отраслей права при разрешении существующих проблем, как в 

теории, так и в правоприменительной практике. 

3. Структура дисциплины  

Особенности правового статуса некоммерческих корпоративных юридических лиц. 

Потребительский кОПОПератив. Общественные организации и общественные движения. 

Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества, 



внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. Адвокатские палаты. Адвокатские 

образования, являющиеся юридическими лицами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом профессиональных 

компетенций:  

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

способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

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

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Мусабирова Д.А. - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Несостоятельность (банкротство) корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4.1 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной формы 

обучения на третьем курсе (5 семестр). 

Учебная дисциплина «Несостоятельность (банкротство) корпораций» взаимосвязана с 

учебными дисциплинами «Актуальные проблемы корпоративного права», «Правовой режим 

имущества корпораций», «Ответственность участников и лиц, входящих в органы управления 

корпорации». 

Для освоения учебной дисциплины «Несостоятельность (банкротство) корпораций» 

необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, административному праву, теории 

государства и права. 

Освоение учебной дисциплины «Несостоятельность (банкротство) корпораций» необходимо 

для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, 

связанным с гражданско-правовым и публично-правовым регулированием корпоративных 

отношений. 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели углубленное изучение отдельных 

положений гражданского и предпринимательского права, а также арбитражного процессуального 

права. 

Цели освоения дисциплины: 

14) овладение магистрантами научными основами исследований правоотношений по 

антикризисному управлению и банкротству, современным состоянием и тенденциями развития 

антикризисного управления и банкротства; 

15) формирование у магистрантов понятийного аппарата антикризисного управления и 

банкротства, а также умения ими оперировать; 

16) выявление и анализ основных теоретических проблем антикризисного управления и 

банкротства; 

17) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм антикризисного 



управления и банкротства; 

18) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых 

институтов антикризисного управления и банкротства в сравнительном правовом аспекте; 

19) овладение методикой правового анализа норм антикризисного управления и банкротства; 

20) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в 

теории и на практике. 

21) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований. 

3. Структура дисциплины  

Развитие института несостоятельности в России и за рубежом. Общие положения об 

антикризисном управлении и банкротстве. Правовое регулирование антикризисного управления и 

банкротства. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства): понятие, виды, 

особенности правового статуса. Арбитражные управляющие: понятие, требования, права и 

обязанности. Антикризисное управление: понятие и содержание. Процедуры банкротства. 

Упрощенные процедуры банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве. Оспаривание сделок 

должника. Несостоятельность (банкротство) отдельных категорий должников. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Несостоятельность (банкротство) корпораций» 

магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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

2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

2. осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

3. способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3);  

Профессиональные компетенции: 
1. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

3. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

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

5. способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

5. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Ющенко Н.А. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2  «Публично-правовые образования как субъекты корпоративного 

права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Публично-правовые образования как субъекты корпоративного права» 

относится к циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4.2, направления подготовки магистрантов 

40.04.01  «Юриспруденция», профиль подготовки – «Корпоративный юрист». 

Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и 

понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного 

корпоративного права, его отдельных институтов, включая институт участия публично-

правовых образований как специфических субъектов корпоративного права. Содержанием 

курса охватываются наиболее сложные и актуальные, с точки зрения автора, вопросы теории и 

практики участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в 

отношениях, связанных с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. 

При разработке данной программы принимались во внимание проблемы, поднимаемые и 

обсуждаемые ведущими специалистами в этой области. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Публично-правовые образования как субъекты корпоративного права» является 

учебной дисциплиной, рассчитанной на магистрантов юридического отделения 2 и 3 курса 

обучения по профилю подготовки «Корпоративный юрист» и нацелена на овладение 

обучающимися более высокого уровня знаний о специфике участия публично-правовых 

образований как особых субъектов корпоративного права. 

Задачами преподавания дисциплины «Публично-правовые образования как субъекты 

корпоративного права» являются: 

– формирование у магистрантов представления о роли и месте публично-правовых 

образований в сфере корпоративных отношений; 

– уяснение сущностных характеристик публичных образований, предопределяющих 

особенности участия публичных образований в хозяйственных товариществах и обществах; 

– анализ актуальных проблем регламентации особенностей участия публичных 

образований в хозяйственных товариществах и обществах; 

– выработка умений и навыков самостоятельно толковать нормы, регулирующие 

особенности участия публичных образований в хозяйственных товариществах и обществах; 

– формирование навыков критической оценки теоретических концепций по вопросам 

участия публичных образований в хозяйственных товариществах и обществах. 

3. Структура дисциплины  

Общие положения о публичных образованиях как субъектах частного права. 

Особенности правового статуса государства как участника корпоративных правоотношений. 

Законодательство в сфере участия государства в корпоративных правоотношениях на 

современном этапе. Особенности участия  государства в управлении юридическими лицами. 

Особенности осуществления и защиты права публичного образования на участие в 

деятельности хозяйственных товариществ и обществ. Особенности прекращения участия 

публичных образований в хозяйственных товариществ и обществ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом профессиональных 

компетенций:  

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

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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

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). 

Магистрант, завершивший изучение данной дисциплины, должен: 

- знать специфику участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в отношениях, связанных с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими;  

- ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения, 

связанные с участием публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях; 

- уметь анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с участие публично-

правовых образований в корпоративном праве; 

- приобрести навыки составления проектов сделок и иных процессуальных документов 

с учетом проблем и пробелов в отношениях, связанных с корпоративными 

правоотношениями. 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Мусабирова Д.А. - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Способы защиты прав участников корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Способы защиты прав участников корпораций»  относится к дисциплинам по 

выбору цикла  Б1.В.ДВ.5.1 направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профилю 

подготовки – Корпоративный юрист. Осваивается магистрами на втором курсе. 

В методическом плане учебная дисциплина «Способы защиты прав участников корпораций» 

опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Актуальные проблемы корпоративного права». 

Настоящая дисциплина нацелена на анализ норм действующего преимущественно 

гражданского законодательства и рассчитана на изучение проблем и способов защиты прав 

участников корпораций, совершенствования правового регулирования отношений в исследуемой 

сфере, судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, спорных вопросов толкования и применения отдельных 

законоположений в науке и судебной практике. 

2. Цель изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистрантов комплексного 

представления о способах защиты участников корпораций.  

 Задачами дисциплины являются: 

1) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах 

правового регулирования и защиты прав участников  корпоративной деятельности; 

2) сформировать у магистрантов понятийный аппарат, используемый при правовом 

регулировании прав участников корпораций ;  

3) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в области корпоративного  права; 

4) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с 

нормативными и монографическими первоисточниками в области правового регулирования 

договорных отношений в сфере корпоративной деятельности в Российской Федерации; 

5) формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

3. Структура дисциплины 

Понятие, классификация и общая характеристика способов защиты прав участников 

корпораций. Защита прав участников корпораций при реорганизации и прекращении деятельности 



юридического лица, при изменении уставного капитала, распределении прибыли, при размещении 

акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Права участников корпораций при 

управлении корпорацией и их защита. Защита прав участников корпораций при приобретении и 

выкупе размещенных ценных бумаг/долей. Защита прав акционеров при приобретении более 30 

процентов акций открытого общества. Права участников корпораций на информацию об их 

деятельности и их защита. 

Процессуальные формы защиты прав корпораций и их участников. Арбитражно-

процессуальный порядок защиты прав корпораций и их участников. Гражданско-процессуальный 

порядок защиты прав корпораций и их участников. 

Правовые позиции судов РФ по вопросам защиты прав участников корпораций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Способы защиты прав участников корпораций» 

магистрант должен обладать следующими компетенциями:  

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- 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 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); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

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

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

В результате освоения дисциплины магистранты должны: 

- знать и быть готовым к судебному применению положений законодательных и подзаконных 

нормативных актов в сфере правового регулирования и защиты прав участников корпораций; 

- получить определенный объем знаний о способах защиты прав участников корпораций; 

- научиться работать с текстами нормативно-правовых актов в данной сфере и материалами 

судебно-арбитражной практики; 

- иметь представление об источниках корпоративного права, их юридической природе и 

особенностях действия в отношении субъектов соответствующих общественных отношений; 

- знать судебную практику в сфере изучаемой области; 

- повысить свою правовую культуру, научиться широкому подходу к правовой 

действительности, использованию международного и зарубежного опыта и стандартов в своей 

дальнейшей практической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет. 

Составитель: Хасимова Л.Н. – к.ю.н.,  доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Локальное регулирование коммерческих корпораций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части. Осваивается на втором 

курсе (3 семестр) очного отделения и на 3 курсе заочного отделения. 

Учебная дисциплина «Локальное регулирование коммерческих корпораций» 

взаимосвязана с учебными дисциплинами «Актуальные проблемы корпоративного права», 

«Создание, реорганизация, ликвидация корпораций», «Правовой режим имущества 

корпораций». 

Для освоения учебной дисциплины «Локальное регулирование коммерческих 

корпораций» необходимо обладать базовыми знаниями по гражданскому праву, по теории 

государства и права, по корпоративному праву. 

Освоение учебной дисциплины «Локальное регулирование коммерческих корпораций» 

необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам 

правоведения, связанным с нормативно-правовым регулированием деятельности корпораций. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Локальное регулирование коммерческих корпораций» относится к специальным 

дисциплинам специальности «Юриспруденция» и играет важную роль в получении 

студентами высшего профессионального образования. Изучение данной дисциплины 

магистрантами происходит после изучения ими актуальных проблем  корпоративного права.  

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами характера и 

особенностей нормативно-правового регулирования деятельности корпораций на локальном 

уровне по законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран. 

Задачами дисциплины являются: 

11) всесторонне, детальное изучение отдельных нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность коммерческих корпораций на локальном уровне; 

12) анализ новелл российского законодательства в сфере правового регулирования 

деятельности коммерческих корпораций; 

13) выявление тенденций дальнейшего развития норм права, регулирующих 

деятельность коммерческих корпораций; 

14) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области 

деятельности коммерческих корпораций по регулированию внутрифирменных 

правоотношений локальными актами; 

15) формирование навыков анализа и самостоятельного составления отдельных 

видов локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

коммерческих корпораций. 

3. Структура дисциплины  

Понятие корпорации и корпоративного акта. Корпоративные решения как 

самостоятельная группа юридических фактов. Общее собрание акционеров и участников как 

самостоятельные субъекты права и органы коллективного волеобразования и волеизъявления. 

Классификации локальных корпоративных актов. Порядок принятия и действия локальных 

актов. Способ формирования и особенности структуры корпоративного локального акта. 

Основные функции локальных нормативных актов. 

Учредительные документы, понятие, виды. Решение об учреждении юридического лица, 

Договор о создании АО, правовая природа, содержание, значение. Устав корпорации. 

Правовая природа Устава корпорации. Квалификация устава в качестве сделки. Содержание 

Устава и государственная регистрация изменений. 

Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение 

о ревизионной комиссии, Корпоративный договор, Акционерное соглашение, соглашение 

участников. Кодекс корпоративного управления 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



В результате изучения дисциплины «Локальное регулирование коммерческих 

корпораций» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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

4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

3. способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2); 

4. способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 
1. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

2. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

3. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  (ПК-

7); 

4. 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); 

5. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Кривенкова М.В., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Корпоративные формы предпринимательской деятельности  

в зарубежных странах» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла 

Б.1.В.ДВ.6.1 направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Корпоративные формы предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Актуальные проблемы 

корпоративного права», «Создание, реорганизация, ликвидация корпораций», «Правовой режим 

имущества корпораций». 

Для освоения учебной дисциплины «Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности в зарубежных странах» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, 

корпоративному праву. 

Освоение учебной дисциплины «Корпоративные формы предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах» необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным 

дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым регулированием деятельности 

корпораций. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное 

изучение отдельных положений гражданского законодательства зарубежных стран, регулирующих 



деятельность корпораций, их правового статуса и особенностей их участия в хозяйственном 

обороте.  

Цели освоения дисциплины: 

22) глубокое изучение нормативно-правовых актов зарубежных стран, регулирующих 

деятельность корпораций; 

23) сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного корпоративного права; 

24) выявление тенденций дальнейшего развития корпоративного права зарубежных стран; 

25) выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

26) овладение юридической терминологией, в том числе зарубежного права; 

27) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований. 

3. Структура дисциплины  

1. Понятие и признаки корпораций по праву зарубежных стран. 

2. Виды корпораций по праву зарубежных стран. 

3. Торговые товарищества. 

4. Торговые общества. 

5. Корпоративные объединения 

6. Особенности правового статуса транснациональных корпораций. 

7. Особенности правового регулирования деятельности корпораций в рамках Европейского 

Союза. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности в зарубежных странах» магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

Общепрофессиональные компетенции: 

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); 

4. способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3);  

Профессиональные компетенции: 

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

2. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

4. 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); 

5. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Кривенкова М.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



Б1.В.ДВ.6.2 «Транснациональные корпорации» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла 

М.1.В.ДВ.6 направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Транснациональные корпорации» взаимосвязана с учебными 

дисциплинами «Актуальные проблемы корпоративного права», «Создание, реорганизация, 

ликвидация корпораций», «Правовой режим имущества корпораций». 

Для освоения учебной дисциплины «Транснациональные корпорации» необходимо обладать 

знаниями по гражданскому праву, корпоративному праву. 

Освоение учебной дисциплины «Транснациональные корпорации» необходимо для 

закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным 

с гражданско-правовым регулированием деятельности корпораций. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное 

изучение отдельных положений гражданского законодательства Российской Федерации и 

зарубежных стран, регулирующих деятельность транснациональных корпораций, их правового 

статуса и особенностей участия в хозяйственном обороте.  

Цели освоения дисциплины: 

28) овладение студентами научными основами исследований правоотношений, 

складывающихся в связи с деятельностью транснациональных корпораций; 

29) формирование у студентов понятийного аппарата, используемого при регулировании 

хозяйственной деятельности транснациональных корпораций; 

30) развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых институтов 

гражданского права в сравнительном правовом аспекте; 

31) выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

32) овладение юридической терминологией, в том числе зарубежного права; 

33) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований. 

3. Структура дисциплины  

8. Общие положения о транснациональных корпорациях.   

9. Источники правового регулирования деятельности ТНК. 

10. Виды транснациональных корпораций. 

11. Транснациональная корпорация как субъект права. 

12. Структура транснациональной корпорации. 

13. Порядок создания, реорганизации и ликвидации ТНК. 

14. Международно-правовое регулирование деятельности ТНК. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Транснациональные корпорации» магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

Общепрофессиональные компетенции: 

2. осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  (ОПК-1); 

3. способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОПК-3);  

Профессиональные компетенции: 
4. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 



5. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

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

8. способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

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

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Кривенкова М.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


