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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Аглямова Г.М. (Кафедра уголовного права, уголовного

процесса и криминалистики, Отделение юридических и социальных наук), GMAglyamova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства;  

- цели и задачи выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений; методологию раскрытия

и расследования правонарушений и преступлений;  

- содержание нормативных актов, регулирующих правоотношения, связанные с предупреждением, и

выявлением правонарушений; средства, методы и способы предупреждения правонарушений и устранения

причин и условий, способствующих их совершению.  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать юридические действия, совершаемые органами и должностными лицами,

обеспечивающими законность, правопорядок, безопасность личности, общества, государства; выполнять

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства;  

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления.  

давать правильную юридическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав правонарушения

или преступления;  

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие

их совершению; анализировать и прогнозировать изменения уровня правонарушений с учетом процессов,

происходящих в общественной и государственной жизни.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - функциональными обязанностями по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства; в действовать строго в соответствии с законом, в том числе и в нестандартных

правовых ситуациях;  

- навыками анализа правовой ситуации с целью выявления признаков правонарушений и преступлений,

определения способов их пресечения, раскрытия и расследования;  

- навыками предупреждения правонарушений, навыками анализа причин и условий совершения

правонарушений; организации работы по выявлению и устранения причин и условий, способствующих

совершению правонарушений; способностью прогнозировать изменения уровня правонарушающего поведения

в государстве.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - выполнять обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства; действовать строго в соответствии с законом, в том числе и в нестандартных правовых ситуациях;

 

- анализировать правовые ситуации с целью выявления признаков правонарушений и преступлений,

определения способов их пресечения, раскрытия и расследования;  

- предупреждать правонарушения; организовать работу по выявлению и устранения причин и условий,

способствующих совершению правонарушений.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.02 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Уголовное судопроизводство)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, система и задачи

дисциплины "Проблемы

профилактики правонарушений".

1 1 0 0 0

2.

Тема 2. Соотношение дисциплины

"Проблемы профилактики

правонарушений" с другими

дисциплинами

1 1 0 0 0

3.

Тема 3. Правовое регулирование

проблем профилактики

правонарушений.

2 2 4 0 13

4.

Тема 4. Понятие и виды

деятельности по профилактике

правонарушений.

2 0 2 0 13

5.

Тема 5. Субъекты, осуществляющие

профилактику правонарушений. 2 0 4 0 15

6.

Тема 6. Организация деятельности

по профилактике правонарушений.

2 0 4 0 15

7.

Тема 7. Профилактика видов

правонарушений.

2 0 4 0 26

  Итого   4 18 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".

1. Предмет курса "Проблемы профилактики правонарушений".

2. Соотношение курса "Проблемы профилактики правонарушений" с другими дисциплинами.
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3. Система курса "Проблемы профилактики правонарушений".

4. Задачи курса "Проблемы профилактики правонарушений".

5. Значение изучения курса "Проблемы профилактики правонарушений" для подготовки

высококвалифицированных юристов.

Тема 2. Соотношение дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений" с другими дисциплинами

1.Соотношение дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений":

- с дисциплиной "Основы научных исследований";

- с дисциплиной "Актуальные проблемы уголовно права";

- с дисциплиной "Актуальные проблемы уголовного процесса";

- с другими юридическими дисциплинами.

2.Общие и особенные положения дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".

Тема 3. Правовое регулирование проблем профилактики правонарушений.

1.Понятие и системы правового регулирования профилактики правонарушений.

2. Международно-правовые документы и нормы Конституции Российской Федерации регулирующие вопросы

профилактики правонарушений.

3.Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам профилактики правонарушений.

4. Иные источники правового регулирования профилактики правонарушений

Тема 4. Понятие и виды деятельности по профилактике правонарушений.

1. Понятие профилактики правонарушений. Соотношение понятий: "предупреждение", "профилактика",

"предотвращение", "пресечение", "противодействие".

2. Общая профилактики как основной способ воздействия на правонарушения.

3. Специальная профилактика правонарушений.

4. Индивидуальная профилактика правонарушений.

5. Виктимологические проблемы профилактики правонарушений.

Тема 5. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.

1. Понятие субъектов осуществляющих профилактику правонарушений.

2. Система субъектов, осуществляющих профилактику правонарушений.

3. Специализированные (государственные и негосударственные) субъекты, осуществляющие профилактику

правонарушений.

4. Неспециализированные (государственные и негосударственные) субъекты, осуществляющие профилактику

правонарушений.

Тема 6. Организация деятельности по профилактике правонарушений.

1. Понятие "организация деятельности по профилактике правонарушений".

2. Проблемы, возникающие при организации деятельности по профилактике правонарушений.

3. Информационное обеспечение деятельности по организации профилактики правонарушений.

4. Координация деятельности по организации профилактики правонарушений.

Тема 7. Профилактика видов правонарушений.

1. Проблемы профилактики преступлений.

2. Классификация видов правонарушений.

3. Проблемы профилактики иных правонарушений.

4. Соотношение норм права о вопросах профилактики видов правонарушений.

5. Значение Уголовного кодекса Российской Федерации в профилактике правонарушений.

6. Тенденции развития законодательства по вопросам профилактики видов правонарушений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-5 , ПК-3 , ПК-4

1. Предмет, система и задачи дисциплины "Проблемы

профилактики правонарушений".

2

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ПК-5

2. Соотношение дисциплины "Проблемы профилактики

правонарушений" с другими дисциплинами

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-3

4. Понятие и виды деятельности по профилактике

правонарушений.

2 Эссе ПК-4

3. Правовое регулирование проблем профилактики

правонарушений.

3 Устный опрос ПК-3 , ПК-4 , ПК-5

3. Правовое регулирование проблем профилактики

правонарушений.

4. Понятие и виды деятельности по профилактике

правонарушений.

5. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.

6. Организация деятельности по профилактике

правонарушений.

4 Дискуссия ПК-5

6. Организация деятельности по профилактике

правонарушений.

5 Деловая игра ПК-3 , ПК-4 , ПК-5

5. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.

6

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ПК-5

6. Организация деятельности по профилактике

правонарушений.

   Зачет ПК-3, ПК-4, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

4

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

5

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

6

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F_2041768713/FOS_2020__Probl.prof.pravonar.pdf

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".  

1. Что изучает дисциплина "Проблемы профилактики правонарушений"?  

2. Можно ли воздействовать на правонарушения путем народного контроля?  

3. В чем сущность психоаналитического метода профилактики правонарушений?  

4. Раскройте взаимосвязь дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений" с другими юридическими

дисциплинами.  

5. Перечислите задачи дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".  

6. Цели изучения дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".  

7. Раскройте значение изучения дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений" для профессиональной

деятельности юристов.  

8. Перечислите элементы предмета "Проблемы профилактики правонарушений".  

9. На Ваш взгляд, какие проблемы существуют при осуществлении мер по профилактике правонарушений?  

10. Как можно разрешить проблемы, возникающие при осуществлении мер по профилактике правонарушений?  

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Тема 1. Соотношение дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений" с другими дисциплинами.  

1. Исследование зарубежного опыта воздействия на правонарушения: проанализируйте, что из этого опыта могло

бы быть востребовано отечественной практикой.  

2. Составьте схему "Элементы предмета "Проблемы профилактики правонарушений"".  

3. Составьте таблицу "Задачи дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений"".  

4. Раскройте систему дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений".  

5. Составьте схему "Взаимосвязь дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений" с другими

юридическими дисциплинами".  

6. Перечислите меры по профилактике правонарушений.  

7. Раскройте современные проблемы профилактики правонарушений.  

8. Перечислите правоохранительные органы, осуществляющие профилактику правонарушений.  

9. Раскройте роль народных дружин в профилактике правонарушений.  

10. Составьте схему "Система дисциплины "Проблемы профилактики правонарушений"".  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 4

Тема 4. Понятие и виды деятельности по профилактике правонарушений.  

1. Понятие субъектов осуществляющих профилактику правонарушений.  

2. Система субъектов, осуществляющих профилактику правонарушений.  

3. Специализированные субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

4. Неспециализированные субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

5. Правоохранительные органы, как субъекты профилактики правонарушений.  

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_2041768713/FOS_2020__Probl.prof.pravonar.pdf
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6. Народный контроль - как форма осуществления профилактики правонарушений.  

7. Роль технических средств при осуществлении профилактики правонарушений специализированными

субъектами.  

8. Изменения в нормативных правовых актах об осуществлении полномочий по профилактике правонарушений.  

9. Полномочия комиссий по профилактике правонарушений.  

10. Проблемы, возникающие при осуществлении мер профилактики правонарушений.  

 2. Эссе

Тема 3

Тема 3. Правовое регулирование проблем профилактики правонарушений.  

Темы эссе:  

1. Эффективные меры профилактики правонарушений.  

2. Нормативные правовые акты о профилактике правонарушений.  

3. Коллизии в нормативных правовых актах о профилактике правонарушений.  

4. Тенденции развития законодательства о профилактике правонарушений.  

5. Пробелы в законодательстве о профилактике правонарушений.  

6. Законодательство Республики Татарстан о профилактике правонарушений.  

7. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о профилактике правонарушений.  

8. Применение законодательства о профилактике правонарушений.  

9. Проблемы в реализации норм о профилактике правонарушений.  

10. Субъекты применения законодательства о профилактике правонарушений.  

 3. Устный опрос

Темы 3, 4, 5, 6

Тема 3. Правовое регулирование проблем профилактики правонарушений.  

1. Раскройте понятие правового регулирования.  

2. Раскройте понятие правового регулирования проблем профилактики правонарушений.  

3. Какова система правового регулирования профилактики правонарушений?  

4. Какие международно-правовые документы, регулирующие вопросы профилактики правонарушений Вы знаете?

 

5. Перечислите нормы Конституции Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики

правонарушений.  

6. Иные источники правового регулирования профилактики правонарушений.  

7. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики

правонарушений.  

8. Экспертиза нормативных правовых актов, регулирующих вопросы профилактики правонарушений.  

9. Перечислите виды правового регулирования проблем профилактики правонарушений.  

10. Какого значение правового регулирования проблем профилактики правонарушений.  

Тема 4. Понятие и виды деятельности по профилактике правонарушений.  

1. Что такое профилактика правонарушений?  

2. Поддаются ли правонарушения какому-либо воздействию?  

3. В чем сущность правового подхода к анализу правонарушений?  

4. Какие виды деятельности по профилактике правонарушений Вы знаете?  

5. Какие субъекты осуществляют деятельность по профилактике правонарушений?  

6. Что такое деятельность по профилактике правонарушений?  

7. Из каких этапов состоит деятельность по профилактике правонарушений?  

8. Какими нормативными правовыми актами регулируются вопросы по профилактике правонарушений?  

9. Какие меры вы можете предложить по улучшению эффективности применяемых мер по профилактике

правонарушений?  

10. На ваш взгляд, какова роль образовательных учреждений в осуществлении профилактики правонарушений?  

Тема 5. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

1. Раскройте понятие субъектов осуществляющих профилактику правонарушений.  

2. Охарактеризуйте систему субъектов, осуществляющих профилактику правонарушений.  

3. Перечислите специализированные субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

4. Перечислите неспециализированные субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

5. Раскройте роль правоохранительных органов, как субъектов профилактики правонарушений.  

6. Народный контроль - как форма осуществления профилактики правонарушений.  

7. раскройте роль технических средств при осуществлении профилактики правонарушений специализированными

субъектами.  

8. Какие в последнее время произошли изменения в нормативных правовых актах об осуществлении полномочий

по профилактике правонарушений.  

9. Перечислите полномочия комиссий по профилактике правонарушений.  

10. раскройте проблемы, возникающие при осуществлении мер профилактики правонарушений.  
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Тема 6. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

1. Что такое организация деятельности по профилактике правонарушений?  

2. Что такое планирование деятельности по профилактике правонарушений?  

3. Из каких этапов состоит организация профилактики правонарушений?  

4. Какие субъекты участвуют при организации профилактики правонарушений?  

5. Раскройте роль прокуратуры, как координирующего органа по вопросам осуществления борьбы с

преступностью.  

6. Перечислите формы взаимодействия субъектов, осуществляющих профилактику правонарушений.  

7. Какова роль судов в вопросах профилактики правонарушений?  

8. Перечислите формы участия граждан при организации деятельности по профилактике правонарушений.  

9. Какова роль комиссий по профилактике правонарушений в организации такого вида деятельности.  

10. Какие Вы знаете государственные Программы по профилактике правонарушений?  

Тема 6. Организация деятельности по профилактике правонарушений.  

1. Какие виды правонарушений Вы знаете?  

2. Какие, на Ваш взгляд, правонарушения чаще всего совершаются?  

3. Какие причины совершения правонарушений Вы знаете?  

4. Какие условия совершения правонарушений Вы знаете?  

5. Какие произошли изменения в законодательстве о видах правонарушений?  

6. Какие произошли изменения в законодательстве о видах профилактики правонарушений?  

7. Какие меры, на Ваш взгляд, эффективны при осуществлении профилактики отдельных видов правонарушений?

 

8. На Ваш взгляд, какие еще меры могут появиться по профилактике видов правонарушений?  

9. Какова роль Уголовного кодекса Российской Федерации в осуществлении мер по профилактике видов

правонарушений?  

10. Какова роль Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в осуществлении мер по

профилактике видов правонарушений?  

 

 4. Дискуссия

Тема 6

Тема 6. Организация деятельности по профилактике правонарушений.  

1. Профилактика преступлений.  

2. Профилактика административных правонарушений.  

3. Профилактика правонарушений в сфере строительства.  

4. Профилактика правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

5. Профилактика правонарушений в сфере экономики.  

6. Профилактика правонарушений в социальной сфере.  

7. Профилактика правонарушений в сфере образования.  

8. Профилактика правонарушений в сфере здравоохранения.  

9. Профилактика правонарушений в правоохранительных органах.  

10. Профилактика правонарушений в исправительных учреждениях.  

 

 

 5. Деловая игра

Тема 5

Тема 5. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.  

Примерный состав участников деловой игры:  

- Прокурор города К. - 1 чел;  

- помощники прокурора - 3 чел;  

- сотрудники иных правоохранительных органов - 10 чел;  

- представители органа местного самоуправления - 3 чел;  

- эксперты - 2 чел.  

 

Подготовка и проведение деловой игры.  

Преподаватель заранее знакомит студентов с целями проведения деловой игры, объясняет задачи всех

участников и распределяет роли с учетом пожелания студентов.  

Всем участникам деловой игры выдается задание, которое они выполняют за пределами учебного расписания,

консультируясь с преподавателем.  

Проекты документов, подготовленные студентами до проведения деловой игры, предъявляются экспертам для

письменного заключения по ним. Эксперты до начала игры оглашают свои мнения по данным документам.  

 

Задания участникам деловой игры.  
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На территории местного самоуправления намечается праздничное мероприятие. Для разработки мер по

профилактике правонарушений во время праздничных гуляний необходимо провести совещание в

правоохранительном органе. Проведите это совещание и предложите конкретные планы по обеспечению

безопасности граждан во время праздника. Разрешите в форме деловой игры ситуацию.  

Эксперты в течении 3-5 минут оценивают подготовленность участников к деловой игре, активность и

компетентность действий участников деловой игры, конструктивность вносимых ими предложений. Они кратко

анализируют выступления всех участников, отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им

оценку. При этом учитывается знание участниками законодательных актов, материалов юридической практики,

умение готовить проекты юридических документов, вести диалог, принимать оптимальные решения и правильно

строить отношения между собой.  

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут подводит итоги проведенного занятия,

кратко анализирует заключения экспертов. При этом он обращает внимание участников игры на полноту

достижения поставленных целей, на недостатки и положительные стороны хода игры.  

 6. Письменное домашнее задание

Тема 6

Тема 6. Организация деятельности по профилактике правонарушений.  

1. Составьте блок-схему "Виды профилактики правонарушений".  

2. Изучите статистику о состоянии правонарушений в Российской Федерации за последние пять лет. Составьте

график динамики изменения состояния правонарушений.  

3. Составьте блок-схему: "Проблемы, возникающие при профилактике видов правонарушений".  

4. Изучите статистику о состоянии правонарушений в Поволжском Федеральном округе за последние пять лет.  

5. Изучите статистику о состоянии правонарушений в одном из субъектов Российской Федерации.  

6. Какого, на Ваш взгляд, будет состояние правонарушений в России на следующей пятилетке?  

7. Сравните меры по профилактике двух видов правонарушений.  

8. Какие имеются научные труды современности по изучению профилактики правонарушений?  

9. Приведите практические примеры по осуществлению мер профилактики видов правонарушений.  

10. Какие меры Вы можете предложить по осуществлению профилактики видов правонарушений?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие профилактики правонарушений.  

2. Соотношение понятий: "предупреждение", "профилактика", "предотвращение", "пресечение" и "борьба с

преступностью".  

3. Понятие предупреждение правонарушений.  

4. Понятие предотвращение правонарушений.  

5. Понятие пресечение правонарушений.  

6. Понятие борьба с преступностью.  

7. Виды профилактики правонарушений.  

8. Общая профилактика, как основной способ воздействия на правонарушения.  

9. Специальная профилактика правонарушений.  

10. Классификация мер профилактики правонарушений.  

11. Индивидуальная профилактика правонарушений.  

12. Понятие субъектов профилактики правонарушений.  

13. Система субъектов профилактики правонарушений.  

14. Специализированные субъекты профилактики правонарушений.  

15. Неспециализированные субъекты профилактики правонарушений.  

16. Специализированные государственные субъекты профилактики правонарушений.  

17. Специализированные негосударственные субъекты профилактики правонарушений.  

18. Неспециализированные государственные субъекты профилактики правонарушений.  

19. Неспециализированные негосударственные субъекты профилактики правонарушений.  

20. Профилактика правонарушений, осуществляемая органами внутренних дел.  

21. Профилактика правонарушений, осуществляемая судом.  

22. Профилактика правонарушений, осуществляемые органами юстиции.  

23. Профилактика правонарушений, осуществляемая органами прокуратуры.  

24. Профилактика правонарушений, осуществляемая органами предварительного следствия.  

25. Профилактика правонарушений, осуществляемая органами дознания.  

26. Профилактика правонарушений, осуществляемая Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

27. Профилактика правонарушений, осуществляемая Советом безопасности Российской Федерации.  

28. Профилактика правонарушений, осуществляемая Федеральной службой безопасности Российской

Федерации.  

29. Профилактика правонарушений, осуществляемая Службой внешней разведки Российской Федерации.  

30. Профилактика правонарушений, осуществляемая Федеральной службой охраны Российской Федерации.  
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31. Стратегия национальной безопасности в Российской Федерации.  

32. Профилактика правонарушений, осуществляемая Федеральной налоговой службой.  

33. Профилактика правонарушений, осуществляемая Федеральной таможенной службой.  

34. Профилактика правонарушений, осуществляемая Федеральной службой по финансовому мониторингу.  

35. Профилактика правонарушений, осуществляемая органами прокуратуры.  

36. Профилактика правонарушений, осуществляемая общественными организациями.  

37. Профилактика правонарушений, осуществляемая трудовыми коллективами.  

38. Профилактика правонарушений, осуществляемая гражданами.  

39. Информационное обеспечение профилактики правонарушений.  

40. Автоматизированные информационные системы по обеспечению профилактики правонарушений.  

41. Планирование профилактики правонарушений.  

42. Криминологическое прогнозирование.  

43. Координация деятельности по осуществлению профилактики правонарушений.  

44. Профилактика правонарушений, осуществляемая в республике.  

45. Профилактика правонарушений, осуществляемая в городе.  

46. Профилактика правонарушений на отдельном объекте.  

47. Профилактика видов правонарушений.  

48. Профилактика преступлений.  

49. Профилактика административных правонарушений.  

50. Профилактика иных видов правонарушений.  

ВАРИАНТ 1:  

1. Сколько уровней профилактики правонарушений выделяется на основе его вертикальной диф-ференциации?  

а. два уровня;  

б. три уровня;  

в. четыре уровня.  

2. Назовите те виды профилактики правонарушений, которые выделяются по уровню предупре-дительной

деятельности или признаку целеполагания:  

а. общая и индивидуальная профилактика;  

б. общесоциальная и специальная (криминологическая) профилактика;  

в. общая, особенная и индивидуальная профилактика;  

г. общесоциальная, специальная и индивидуальная профилактика;  

д. общегосударственное, региональное и местное предупреждение.  

3. Определите порядок расположения частей и элементов соответствующей программы борьбы с преступностью

(предупреждения преступности). Структура программы борьбы с преступностью (предупреждения преступности)

включает:  

а. финансирование программы;  

б. кадровое обеспечение;  

в. концепцию;  

г. сроки реализации программы и контроль за ее реализацией;  

д. организационно-правовое обеспечение  

е. правовое информирование населения в сфере борьбы с преступностью;  

ж. подсистемы мер борьбы с отдельными видами преступлений и обуславливающими их негатив-ными

социальными явлениями.  

4. Из перечисленных ниже методов исследования, назовите методы криминологического прогнозирования:  

а. модульный анализ конструирования социума (МАКС);  

б. метод системно-структурного анализа;  

в. формально-логический метод;  

г. экстраполяция;  

д. метод моделирования;  

е. метод математического моделирования (программа AR-ИМА);  

ж. метод системного анализа криминогенных факторов и системного прогноза;  

з. метод анкетирования;  

и. метод группировок;  

к. метод экспертных оценок.  

5. Назовите два основных уровня профилактики правонарушений:  

а. общий и индивидуальный;  

б. общесоциальный и специальный (криминологический);  

в. административно-общественный и уголовно-правовой;  

г. социально-политический и экономико-правовой.  

6. Укажите одно или несколько правильных, по вашему мнению, определений понятия предупре-ждения

преступлений. Предупреждение преступности (преступлений) ? это:  
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а. способ совершенствования общественных отношений в целях непосредственного предотвраще-ния конкретных

преступлений и отдельных их видов, коррекции поведения, сознания, привычек, потребностей, ценностных

ориентаций лиц, совершивших преступления;  

б. регулирование системы государственных и общественных мер, устраняющих причины и усло-вия преступности

либо ослабляющих (блокирующих) их действие, а также практику их примене-ния;  

в. мероприятия, непосредственно направленные на устранение причин и условий конкретных преступлений,

исправление и перевоспитание преступников и лиц, склонных к совершению преступлений и других

правонарушений;  

г. многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или

нейтрализацию причин и условий преступности;  

д. разнородные меры, могущие влиять (хотя бы косвенного и опосредованно) на устранение при-чин и условий

совершения преступлений, а также других проявлений социальной патологии;  

е. выборочное применение силы для соблюдения права, чтобы в разумной степени обеспечить поддержание

правопорядка, а также доверие к закону;  

ж. меры, направленные именно на устранение, ослабление, нейтрализацию, криминогенных фак-торов,

исправление лиц, могущих совершить или совершивших преступления.  

7. В чем состоит отличие общесоциального (общего) от специального предупреждения преступ-ности?  

а. общесоциальное предупреждение охватывает общегосударственные, относящиеся к большим социальным

группам меры, а специальное ? меры предупреждения, относящиеся к лицам, совер-шившим преступление;  

б. общесоциальное предупреждение преступности направлено на совершенствование образа жиз-ни людей,

социальных, экономических, политических, нравственных правовых и иных институтов общества, а специально ?

на предупреждение преступлений;  

в. общесоциальное предупреждение предполагает устранение из жизни общества негативных яв-лений,

питающих преступность, и тем самым объективно способствует ее предупреждению, а специальное

предупреждение призвано решать задачи устранения, нейтрализации, минимизации криминогенных факторов,

оздоровления социальной микросреды, коррекции поведения лиц, чье поведение чревато угрозой совершения

преступления, и т.п.  

8.Определите, какие из перечисленных криминогенных факторов преступности относятся к: 1)

социально-экономическим; 2) социально-психологическим; 3) идеолого-воспитательным; 4) орга-низационным; 5)

правовым:  

а. широкая пропаганда в средствах массовой информации ?культура силы?, личного успеха, же-стокости,

сексуальной крепощенности и т.п.;  

б. возрастающее в обществе неравенство, эксплуатация человека, нищета, безработица, социаль-ная

несправедливость;  

в. разрушение системы идейно-нравственного воспитания населения;  

г. недостатки в деятельности правоохранительных и иных государственных органов в области борьбы с

преступностью;  

д. несовершенство правовой базы проведения социально-экономических преобразований в стране.  

Ответы:  

а. -  

б.-  

в. -  

г. -  

д. -  

9. Назовите два основных вида информации, которая используется в профилактике правонаруше-ний:  

а. криминологическая;  

б. организационная;  

в. достоверная.  

10. К методам криминологического прогнозирования относятся:  

а. метод экстраполяции;  

б. метод моделирования;  

в. метод экспертных оценок;  

г. метод опроса;  

д. метод эксперимента.  

11. В зависимости от масштабов и целей применения профилактических мер уровни предупре-ждения

преступности разделяются на:  

а. общесоциальный уровень;  

б. специально-криминологический уровень;  

в. особенный уровень.  

12. К принципам профилактики правонарушений относятся:  

а. принцип законности;  

б. принцип гуманизма;  

в. принцип демократизма;  
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г. принцип справедливости;  

д. принцип научности;  

е. принцип беспристрастности  

13.Назовите два основных уровня профилактики правонарушений:  

а. общий и индвидуальный;  

б. общесоциальный и специальный (криминологический);  

в. административно-общественный;  

г. социально политический и экономико-правовой;  

д. общегосударственный и объектово-криминологический.  

14. Функции системы профилактики правонарушений:  

а. охранительная;  

б. регулятивная;  

в. воспитательная;  

г. предупредительная;  

д. идеологическая.  

15. Предупреждение преступности это:  

а. предупреждение преступлений;  

б. административные меры;  

в. система мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление действия причин и условий

преступности;  

г. правовое принуждение;  

д. профилактические меры.  

16. Назовите уровни профилактики правонарушений исходя из масштабов и целей применения профилактических

мер.  

а. общесоциальный, специально-криминологический;  

б. региональный;  

в. городской;  

г. областной;  

д. государственный.  

17. Назовите уровень профилактики правонарушений, при котором составляющие его меры яв-ляются

необходимым элементом социально-экономического строительства, улучшения нрав-ственно-психологической и

духовной сфер общества.  

а. специально-криминологический;  

б. правовой;  

в. общесоциальный уровень;  

г. профилактический;  

д. региональный.  

18. Назовите уровень предупреждения преступности, который характеризуется совокупностью мер, специально

направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений.  

а. общесоциальный;  

б. правовой;  

в. региональный;  

г. специально-криминологический;  

д. профилактические  

19. По механизму воздействия меры профилактики преступлений делятся на:  

а. нейтрализующие  

б. региональные;  

в. криминалистические;  

г. конкретные;  

д. масштабные.  

20. Какое основание классификации предупредительных мер представляет их деление по видам преступлений,

типам преступников, ситуациям, мотивам?  

а. по содержанию;  

б. по объему;  

в. по направленности;  

г. по механизму воздействия;  

д. по объектам.  

21. Какое основание классификации предупредительных мер представляет их деление на

со-циально-политические, организационно-управленческие, правовые, технические?  

а. по содержанию;  

б. по объему;  
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в. по направленности;  

г. по механизму воздействия;  

д. по объектам.  

22. Как называется стадия индивидуальной профилактики, когда выявляются источники негативного воздействия

на лицо?  

а. непосредственная;  

б. ранняя;  

в. опережающая;  

г. непосредственная;  

д. общая.  

23. Мерой индивидуальной профилактики является ...  

а. организация технических мер защиты личной безопасности;  

б. выявление и пресечение деятельности преступных групп;  

в. выявление лиц, поведение которых свидетельствует о реальной опасности совершения ими преступлений;  

г. организация конкретных предупредительных мер;  

д. проведение профилактической беседы.  

24. В индивидуальной профилактике используется ... беседа.  

а. оздоровительная;  

б. профилактическая;  

в. воспитательная;  

г. предупредительная;  

д. ознакомительная.  

25. Индивидуальная криминологическая профилактика начинается с  

а. постановки на профилактический учет;  

б. планирования мер индивидуальной профилактики;  

в. изучения профилактируемых лиц;  

г. выявления источников отрицательного воздействия;  

д. прогнозирования индивидуального поведения.  

ВАРИАНТ 2:  

1. Субъект предупреждения преступности это:  

а. преступник;  

б. человек, предрасположенный к преступлению;  

в. органы и учреждения, осуществляющие предупреждение преступности.  

2. Совершенствование уголовного, административного, трудового и других отраслей законода-тельства относится

к :  

а. техническим мерам предупреждения преступности;  

б. правовым мерам профилактики;  

в. идеологическим мерам;  

г. криминологические меры;  

д. общесоциальные меры.  

3. Индивидуальная профилактика относится к классификации мер:  

а. по механизму действия на преступность;  

б. по масштабу мер предупреждения преступности;  

в. по объему и направленности применения мер в соответствии с уровнями пре?ступности и криминогенных

факторов.  

4.Меры, затрудняющие фальсификацию банковских операций, относятся к:  

а. правовым мерам профилактики преступности;  

б. организационно-управленческим мерам;  

в. техническим мерам;  

г. предупредительным мерам.  

5. Гарантией законности работы субъектов профилактики является:  

а. материальная обеспеченность субъектов;  

б. правовая обеспеченность деятельности;  

в. знание законов лицами, склонными к правонарушениям.  

6. Назовите уровень предупреждения преступности, который характеризуется совокупностью мер, специально

направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений.  

а. общесоциальный;  

б. правовой;  

в. региональный;  

г. специально-криминологический;  

д. профилактические  
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7. По механизму воздействия меры профилактики преступлений делятся на:  

а. нейтрализующие  

б. региональные;  

в. криминалистические;  

г. конкретные;  

д. масштабные.  

8. Какое основание классификации предупредительных мер представляет их деление по видам преступлений,

типам преступников, ситуациям, мотивам?  

а. по содержанию;  

б. по объему;  

в. по направленности;  

г. по механизму воздействия;  

д. по объектам.  

 

9. Какое основание классификации предупредительных мер представляет их деление на

социально-политические, организационно-управленческие, правовые, технические?  

а. по содержанию;  

б. по объему;  

в. по направленности;  

г. по механизму воздействия;  

д. по объектам.  

10. Как называется стадия индивидуальной профилактики, когда выявляются источники негативного воздействи

я на лицо?  

а. непосредственная;  

б. ранняя;  

в. опережающая;  

г. непосредственная;  

д. общая.  

11. Мерой индивидуальной профилактики является ...  

а. организация технических мер защиты личной безопасности;  

б. выявление и пресечение деятельности преступных групп;  

в. выявление лиц, поведение которых свидетельствует о реальной опасности совершения ими преступлений;  

г. организация конкретных предупредительных мер;  

д. проведение профилактической беседы.  

12. В индивидуальной профилактике используется ... беседа.  

а. оздоровительная;  

б. профилактическая;  

в. воспитательная;  

г. предупредительная;  

д. ознакомительная.  

13. Индивидуальная криминологическая профилактика начинается с  

а. постановки на профилактический учет;  

б. планирования мер индивидуальной профилактики;  

в. изучения профилактируемых лиц;  

г. выявления источников отрицательного воздействия;  

д. прогнозирования индивидуального поведения.  

14.Субъект предупреждения преступности это:  

а. преступник;  

б. человек, предрасположенный к преступлению;  

в. органы и учреждения, осуществляющие предупреждение преступности.  

15. Совершенствование уголовного, административного, трудового и других отраслей законода-тельства

относится к:  

а. техническим мерам предупреждения преступности;  

б. правовым мерам профилактики;  

в. идеологическим мерам;  

г. криминологические меры;  

д. общесоциальные меры.  

16. Индивидуальная профилактика относится к классификации мер:  

а. по механизму действия на преступность;  

б. по масштабу мер предупреждения преступности;  
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в. по объему и направленности применения мер в соответствии с уровнями пре?ступности и криминогенных

факторов.  

17. Меры, затрудняющие фальсификацию банковских операций, относятся к:  

а. правовым мерам профилактики преступности;  

б. организационно-управленческим мерам;  

в. техническим мерам;  

г. предупредительным мерам;  

18. Гарантией законности работы субъектов профилактики является:  

а. материальная обеспеченность субъектов;  

б. правовая обеспеченность деятельности;  

в. знание законов лицами, склонными к правонарушениям.  

19. Обеспечение прав, свобод, законных интересов это:  

а. специально-криминологический уровень предупреждения преступности;  

б. общесоциальный уровень предупреждения преступности;  

в. местный уровень предупреждения преступности;  

г. общегосударственный уровень предупреждения преступности;  

д. региональный уровень предупреждения преступления.  

20. В системе мер, используемых различными субъектами для пре?дупреждения преступлений, следует особо

выделить следующие:  

а. экономические меры;  

б. политические меры;  

в. правовые меры;  

г .социальные;  

д. индивидуальные.  

21. Основными принципами, на которых базируется предупрежде?ние преступлений, являются:  

а. законность;  

б. социальная справедливость и гуманизм;  

в. социальность;  

г. общность;  

д. своевременность и достаточность используемых мер.  

22. В систему субъектов предупреждения преступлений входят:  

а. государственные органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления.  

б. органы социальной защиты населения,  

в. правоохранительные органы;  

г. юридические и физические лица;  

д. органы юстиции.  

23. Процесс индивидуального предупреждения складывается из выполнения соответствующей работы на

следующих основных этапах:  

а. подготовительном;  

б. непосредственном;  

в. основном;  

г. ознакомительном;  

д. заключительном.  

24.Укажите типологические характеристики профилактируемых лиц:  

а. лица, обнаружившие первые признаки социальной неустойчи?вости поведения (наруше-ние простейших норм

морали, правил об?щежития, совершение малозначительных правонаруше-ний), легко поддающихся

отрицательному влиянию;  

б. лица, поведение и образ жизни которых свидетельствует о не?уважении к социаль-ным нормам, о наличии

системы в нарушении их требований;  

в. лица, ранее совершившие преступления;  

г. лица, стоящие на профилактическом учете;  

д. лица, с виктимным поведением.  

25. В систему субъектов профилактики правонарушений входят:  

а. государственные специализированные органы;  

б. негосударственные специализированные органы;  

в. государственные неспециализированные органы;  

г. негосударственные неспециализированные;  

д. все вышеперечисленное.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 5

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 5

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

4 10

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

5 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

6 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Генеральная прокуратура Российской Федерации - http://genproc.gov.ru/

Министерство внутренних дел Республики Татарстан - http://mvd.tatarstan.ru

Министерство внутренних дел Российской Федерации - www.mvd.ru

Прокуратура Республики Татарстан - http://prokrt.ru/

Следственный комитет Российской Федерации - http://sledcom.ru/activities/statistic

СПС "Консультант-плюс" - http://www.consultant.ru

Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации - www.cdep.ru

Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. В конце лекции студенты могут задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций. Лекционные занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах. теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Изучение дисциплины 'Проблемы профилактики правонарушений' - необходимая составная

часть подготовки высококвалифицированных юристов. Усвоение данной дисциплины позволяет

сформировать научно обоснованный подход к проблемам профилактики правонарушений.

Овладение знаниями обеспечивается сочетанием таких различных форм и методов обучения,

как лекции, практические занятия, самостоятельная работа, индивидуальные консультации.

Работа на практических занятиях предполагает активное участие магистрантов. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При подготовке к практическим занятиям студенту может понадобиться материал, изучавшийся

в рамках иных курсов, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (нормативным

актам, судебной практике, учебникам, монографиям, статьям).

Учебный и учебно-методический материал выкладывается в Виртуальной аудитории или в MS

"Microsoft Teams"

Практические занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах.

 

самостоя-

тельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов. Самостоятельная работа - это форма учебной деятельности студента. Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и дополнительной

литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и

дополнительной литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность.

Целью самостоятельной работы является развитие и совершенствование знаний и творчества

студента, его кругозора.

 

устный опрос Целью устного опроса является выяснить знание и понимание изложенного основного

материала у всех учащихся при минимуме затрат времени. После изложения всей темы

практического занятия можно провести устный опрос. Если ответы правильны и быстры, то это

позволяет предполагать хорошее усвоение материала на занятии. Устный опрос занимает мало

времени, выявляет отстающих и недостатки.

Использование устного опроса создает атмосферу, при которой нельзя не работать, такой

стиль занятий, когда выявление результативности в ходе практического занятия и в конце его

становится само собой разумеющимся, превращается в потребность. Проверка усвоения

знаний студентами позволяет усилить их познавательную деятельность. Оценка работы

студента по устному опросу это не просто баллы, а важнейший стимул для активной работы

студента на протяжении практического занятия.

Эффективность устного опроса обеспечивается активным участием всех студентов в

рассмотрении каждого поставленного перед ними вопроса. При устном опросе с группой

целесообразно разрешать другим студентам задавать вопросы отвечающему, дополнять и

исправлять его ответ. В результате содержащиеся в вопросах устного опроса мыслительные

задачи решаются более качественно. При подготовке к устному опросу предъявляется ряд

требований: логическая связь с предшествующими вопросами и темой беседы в целом при

прочной опоре на имеющиеся у студентов знания и практический опыт; определенность

содержания и четкость формулировки вопросов; побуждение студентов к активной

мыслительной работе. Одно из основных требований к устному опросу, вытекающее из

важнейшей функции методов обучения в целом, - выделение существенного из предъявляемого

учебного материала. Эффективность устного опроса в значительной степени зависит от

содержания и характера задаваемых вопросов, зависимости от конкретных целей и задач

практического занятия. В случае применения в образовательном процессе ДОТ обучающиеся

отвечают на вопросы устного опроса на следующих платформах MS "Microsoft Teams"; в

Виртуальной аудитории и иных ресурсах.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание является весьма важной составной частью процесса обучения

и выступает одной из существенных форм его организации. От того, насколько успешно идет

приготовление письменных домашних заданий, часто зависит и успешность обучения в целом.

По своим частным целям письменные домашние задания можно разделить на следующие виды:

а) домашние задания для подготовки студентов к очередной теме или практическому занятию;

б) задания для повторения и закрепления теоретических знаний;

в) задания для обобщения изученного учебного материала;

г) задания для выработки прочных умений и навыков в решении задач.

По своему характеру письменные домашние задания могут быть:

а) теоретические;

б) практические;

в) решение конкретно-практических задач.

По срокам выполнения домашние задания делятся на такие виды:

а) задания, которые необходимо выполнять к следующему практическому занятию;

б) длительные задания, выполнение которых рассчитано на срок от недели и более;

в) задания с неопределенным сроком выполнения.

Письменные домашние задания должны иметь развивающий характер, поэтому в объем

домашней работы необходимо включать задания на понимание всеми студентами

необходимости постоянно приобретать знания, на развитие готовности к самообразованию, на

развитие у студентов компетенций, на формирование научного мировоззрения. Письменное

домашнее задание при контактной форме обучения выполняется на отдельной тетради и

проверяется на практическом занятии.

В случае применения в образовательном процессе ДОТ обучающиеся выполняют письменное

домашнее задание на следующих платформах MS "Microsoft Teams" или в иных ресурсах.
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум Коллоквиумом называется форма промежуточного контроля знаний студентов, которая

проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно

подготовленной студентом теме.

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От

студента требуется:

♦ владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой

проблеме;

♦ знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соответствующей

проблеме, умение сопоставлять их между собой;

♦ наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Коллоквиум это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала,

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение

определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента использовать

полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные

вопросы.

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой

он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Подготовка включает в себя изучение

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших

источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым

студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель задает

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности

работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный вопрос, то

преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной

работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе

собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег,

стремиться их дополнить.

В случае применения в образовательном процессе ДОТ коллоквиум проводится на следующих

платформах MS "Microsoft Teams" или в иных ресурсах.

 

эссе Эссе представляет собой уникальный литературный жанр. По существу, это любое краткое

произведение-сочинение, написанное в частном порядке по какому-либо вопросу. Ключевой

особенностью эссе является его авторское оформление - в отличие от стилей научных и

публицистических, имеющих строгую спецификацию стилистики. В то же время эссе стоит на

ранг ниже художественных произведений. Эссе происходит от французского "попытка",

"проба", "очерк". И зародился этот жанр также в этой прекрасной стране, еще в эпоху

Возрождения. Написание эссе развивает творческое мышление, навыки письменного

изложения мыслей. Студент учится выявлять причинно-следственные связи, структурировать

информацию, формулировать то, что ему хотелось бы высказать, аргументировать свою точку

зрения, иллюстрируя ее различными примерами, подытоживать изложенный материал.

Основная часть эссе - это развернутое изложение авторской точки зрения, по принципу "я

считаю так, потому что ...". Можно обращаться за помощью к другим цитатам и афоризмам, с

которыми солидарен пишущий.

Заключение очерка - итоги работы. Это обязательный пункт, делающий произведение

завершенным.

Все эти вместе взятые достоинства эссе в полной мере способствуют формированию

компетенций обучающихся, то есть высшего уровня усвоения учебной информации.

В случае применения в образовательном процессе ДОТ студенты эссе загружают в команде на

платформе MS "Microsoft Teams" или в иных ресурсах.
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных

целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно,

тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, в

результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение

информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое

обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому

неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и

взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать

обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в

группе, придерживаться этики ведения дискуссии.

При использовании ДОТ дискуссия проводится через команду созданную на платформе MS

"Microsoft Teams" и других платформах.

 

деловая игра Деловая игра - метод поиска управленческих решений в условной проблемной ситуации. Чаще

всего используется в групповом, реже - в индивидуальном варианте (диалог "человек-машина").

Из игровых элементов в деловую игру включаются распределение по ролям, состязательность,

особые правила и т.д.

Игровой метод может быть использован для поиска решений реальных управленческих,

социально-экономических проблем силами тех, кому предстоит затем самим осуществлять

найденные решения (организационно-деятельностные игры, инновационные игры,

практические деловые игры и т.п.).

Помогая найти конкретные варианты решения проблем, такого рода игры способствуют

ролевому развитию их участников, обучают их сотрудничеству и общению.

Деловые игры, как правило, проводятся с участием студенческой группы. Участники

распределяются по ролям.

В ходе проведения ДИ команды периодически (согласно сценарию) представляют свои

результаты решения проблем.

К одной из особенностей ДИ относится наличие системы стимулирования деятельности

участников игры путем введения критериев игровой деятельности, подведения итогов,

поощрения победителей и т.д.

Результативность, относительная законченность игрового периода важна также для

подведения итогов работы участников группы.

Оценка деятельности игроков делается по двум составляющим: за качество принятых решений

и за соблюдение временного режима (регламента) игры, исходя из следующих критериев:

результаты деятельности участников игры по каждому периоду;

взаимодействие участников внутри игровых команд;

межгрупповое взаимодействие участников.

Оценивание производит выбранные эксперты-студенты по бланку оценок эксперта.

Обсуждение результатов ДИ имеет главной целью подвести участников к пониманию тех

наиболее эффективных решений, которые возможно было принять в данной ситуации,

сформировать определенную линию поведения для будущих ДИ (ситуаций), увязать

имитируемый процесс с реальными отношениями и проблемами, закрепить полученные знания.

При использовании ДОТ деловая игра проводится через команду созданную на платформе MS

"Microsoft Teams" и других платформах.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на практических занятиях. Подготовка к зачету способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

индивидуальных консультациях преподавателя студентам преподаватель ответит на возникшие

у них вопросы. В каждом билете на зачете содержится два вопроса. Зачет проводится

письменно.

При использовании ДОТ зачет проводится через команду созданную на платформе MS

"Microsoft Teams" и других платформах в форме тестовых заданий.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Уголовное судопроизводство".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


