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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык  входит в состав базовой части общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и ее содержание определяется 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки специалиста   Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 2000 года. Курс учебной дисциплины имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей. 

Кафедра иностранных языков осуществляет языковую подготовку по 

английскому, немецкому, французскому языкам языкам.  Преподавание дисциплины 

нацелено на подготовку специалистов. Преподавание дисциплины нацелено на 

подготовку специалистов для системы потребительской кооперации, а также для работы 

во внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах. Специалисты 

должны уметь применять получаемые умения и навыки, используя профессиональные 

знания иностранного языка, для достижения конечных результатов деятельности, 

имеющих высокую социальную значимость. Внешнеэкономическая деятельность 

занимает важное место в экономике, и знание иностранных языков является важнейшим 

средством профессиональной деятельности специалистов и условием профессиональной 

компетентности в области международных экономических отношений.  

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 развитие базовых навыков и умений иноязычного общения; 

 формирование языковой компетенции; 

 чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 

литературы;  

 умение фиксировать информацию, полученную при чтении (составление 

планов, тезисов, аннотаций, рефератов); 

 реализация на письме коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, выражение просьбы; 

 расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование навыков и умений коммуникативного, делового 

иноязычного общения; 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Учебная рабочая  программа предполагает наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и 

техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных и 

устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей специальности 

(лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих функцию 

осознания закономерностей языкового общения. 

Говорение 

 владение диалогической и монологической речью (доклады, презентации, 

выступления, сообщения) на иностранном языке по общеэкономической, 

профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и ритмом речи); 

Аудирование 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков  

 (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном 

языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по общеэкономической, 

профессиональной тематике; 



 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

Чтение 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной тематике с 

использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной тематике 

без использования словаря; 

Письмо 

 навык написания отдельных видов речевых произведений и документации 

(аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, резюме, заявления о 

приеме на работу и др.), реферирования и перевода литературы по специальности. 

По результатам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»  студент 

должен: 

 Иметь представление 

- об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 

- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 

- о понятии стиля; 

- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 

 Знать 

- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 

- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, стилистические 

особенности иностранного языка; 

- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие стран 

изучаемого языка; 

- литературу стран изучаемого языка; 

- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 

обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства обучения 

иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 

 Уметь 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и 

устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 

- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 

информационно-справочными, общественно-политическими и художественными 

текстами; 

- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 

- использовать современные технологии и средства обучения иностранному языку. 

 

Содержание тем дисциплины 

 Тема 1. Друзья в твоей жизни 

Свободное время с друзьями. Общение в Интернете. Друзья познаются в беде. Друзья 

моего друга. Повседневное общение: знакомство. Участие в диалоге/беседе по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста. 

Тема 2. СМИ. 

Периодические издания стран изучаемого языка. Любимые программы ТВ. Знаменитости. 

Интересные новости. Газеты и журналы. Интернет. Повседневное общение: выражение просьбы. 

Участие в диалоге/беседе по содержанию прочитанного или прослушанного текста 



Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 

Уровень жизни. Недвижимость. Столицы и города стран изучаемого языка. Путешествия. 

Как мобильные телефоны изменили жизнь людей. Повседневное общение: выражение согласия, 

несогласия.  

Тема 4.  Благополучие и способы его достижения 

Как  стать успешным и богатым. Качества человека, который стремится стать 

благополучным в жизни. Цена успеха. Убеждающая реклама.  От бедности к богатству. 

Повседневное общение: выражение собственного мнения по поводу полученной информации.. 

Тема 5. Проблема проведения свободного времени 

Как  молодежь проводит свободное время. Общение с друзьями. Как стать 

креативным. Чтение книг, работа в библиотеке. Планирование  свободного времени. 

Лучший  ресторан в мире. Занятие спортом. Участие в диалоге/беседе по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста. 

Тема 6.  Отпуск, каникулы 

Путешествие по странам изучаемого языка. Столицы мира. Интересные места в 

мире. Особенности путешествия заграницу. Общения с  людьми из разных  стран. 

Проживание в отеле, у друзей. Сообщение информации страноведческого характера. 

Чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 7.  Высшее образование и карьера 

Необходимость получения образования. Проблема выбора профессии. Учиться 

интересно. Любимые учителя. Общение с одноклассниками. Никогда не поздно учиться.  

Музыкальное образование молодежи. Составление планов. Сообщение информации 

страноведческого и общеэкономического характера; Тема 8  Твоя жизнь, твое решение 

Проблема выбора образа жизни, привлекательные  города для жизни. Жизнь в 

городе и в деревне,  Поездка за город. Благотворительные акции. Составление тезисов. 

Чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

 Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 

Работа  в международной компании. Выбор рабочего места. Молодежь и 

занятость. Работа менеджера. Успешное  собеседование. Успешная жизнь и карьера. 

Поиск работы выпускников вуза. Молодежь и карьера. Рабочее  место. Составление 

аннотации. Чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 

литературы. 

 Тема 10. Жизнь замечательных людей 

Как  стать известным. Известные женщины. В чем причина  успеха. Известные 

актеры и актрисы. Знаменитости. Известные менеджеры. Составление рефератов. 

Реализация на письме коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности). 

Тема 11.  Реалии стран изучаемого языка 

Особенности  жизни в странах изучаемого языка. Проблемы межкультурного 

общения. Этикет. Особенности делового этикета. Города стран изучаемого языка. 

Достопримечательности стран  изучаемого языка. Сообщение информации 

страноведческого характера. Чтение с различными целями страноведческой и 

общеэкономической литературы. 

Тема 12.  Роль книг в нашей жизни 

Любимые  книги. Писатели стран изучаемого языка. Культурное наследие. 

Свободное время и чтение книг и журналов. Проблема выбора хорошей книги. 

Реализация на письме коммуникативных намерений (запрос сведений, данных). Чтение с 

различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 13. Общение в современном мире 

Особенности межкультурного общения. Как эффективно общаться. Проблемы 

непонимания людей в современном мире.  Важность изучения  иностранных языков. 

Реализация на письме коммуникативных намерений (информирование). Чтение с 

различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 14. Возможности разума. 

Тренировка памяти. Возможности человеческого разума. Изучение иностранных 

языков. Эффективные способы запоминания иностранных слов, полиглоты, Реализация 



на письме коммуникативных намерений (выражение просьбы, согласия, несогласия, 

извинения, блпгодарности. 

 

Содержание обучения 

 

Говорение 

Совершенствование навыков диалогической речи риторического характера; 

формирование и совершенствование умений монологической неподготовленной речи на основе 

имеющихся общих и профессиональных знаний, построение собственного варианта 

высказывания (диалог, комментарий, монолог в заданной коммуникативной ситуации; ролевая 

игра; деловая игра; презентация, деловые переговоры); построение собственной речи с 

элементами рассуждения, критики, оценки собственного мнения, аргументации на основе 

ассоциативного мышления в рамках перечисленной выше тематики. Специфика артикуляции 

звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Выделение ключевой идеи, главной и второстепенной информации прослушанного 

текста, восприятие и передача слуховой и зрительной информации по основной 

профессиональной тематике и бизнес-языку, комментарий прослушанного и увиденного; 

аудирование экономической и общенаучной монологической и диалогической речи, опираясь на 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки по указанным в списке 

литературы аудио-видео курсам и компьютерным программам. 

Чтение 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности. 

Совершенствование навыков чтения на иностранном языке предполагает овладение 

основными видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 

просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение  имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает 

умение на основе извлеченной информации, кратко охарактеризовать текст с точки зрения 

поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую 

линию аргументации автора, понять в целом не менее 79% основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

Свободное. Зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формировать навык обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, 

интернациональных слов и др.) и навык прогнозирования поступающей информации. 

Изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение осуществляется по предложенной тематике. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Письмо 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 



Письмо рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала и 

порождение письменного языкового высказывания (составление плана тезисов, аннотаций, 

резюме, написание сочинений, изложений, неофициальных писем, докладов, выступлений, 

деловых документов, факсов, e-mail, ведение деловой переписки) в рамках представленных тем. 

Перевод 

Перевод представляет собой вид речевой деятельности, является как средством, так и 

целью обучения иностранным языкам. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 

язык обучения используется как средство овладения иностранным языкам, как прием развития 

умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 

понимания. Формирование и совершенствование навыков перевода предусматривает овладение 

навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода текстов по специальности с 

иностранного на русский язык и с русского на иностранный; умение находить правильные 

лексические и грамматические эквиваленты; умение выражать одну и ту же мысль разными 

языковыми средствами; умение пользоваться терминологическими справочниками и словарями; 

умение адекватно оформлять высказывания синтаксически, с учетом особенностей языка.                         

Грамматика 

Понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Понятие о  свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

Английский язык 

1. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение. 

Эллиптические предложения. Безличное предложение. 

2. Артикль. 

3. Видовременные формы глагола. 

4. Сказуемое, выраженное оборотом there is 

5.  Модальные глаголы. 

6. Косвенная речь, последовательность времен. 

7. Прилагательное. 

8. Наречие. 

9. Предлоги. 

10. Страдательный залог. 

11.  Неличные формы глагола. 

12.  Сослагательное наклонение. 

Французский язык 

1. Простое предложение. Сложное предложение. 

2. Глагол. Наклонение. 

3. Инфинитив. 

4. Прилагательное. 

5. Числительное. 

6. Артикль. 

7. Предлоги, союзы. 

8. Причастие. Абсолютные причастные конструкции. 

9. Герундий. 

Немецкий язык 

1. Простое предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

2. Глагол.  

3. Модальные глаголы с инфинитивом I и II. 

4. Инфинитив с частицей “zu” 

5. Прилагательное. 

6. Местоимение. 



7. Наречие. 

8. Артикль. 

9. Предлоги, требующие Dativ/ Akkusativ/ Genitive. 

10. Союзы. 

11. Числительное. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов вузов потребительской кооперации 

является формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физичес-кой 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-щих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой куль-туры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физи-ческого совершенствования 

личности.    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате обучения физической культуре студент должен: 

 знать 

 основы   физической  культуры  и  спорта,   физического    воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания;  

 об  организме  человека  и  его  функциональных  системах,  

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических 

факторах, показателях состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические   принципы  и  методы   физического  воспитания,   общая 

и специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и 

навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, 

формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, 

общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической 

нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контролле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 



 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

 о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной  и физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, рабо- 

тоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовки, ее фор-        

мах, условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 

видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях 

и их профилактике; 

 уметь 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии          и 

формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма   и отдельных его  систем  под  влиянием занятий физическими упражнениями 

и спортом в различных условиях внешней среды; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

 владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладного психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

 реализовать мировоззренческий компонент формирования     физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 

программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

 освоить методы 

 эффективных и экономических способов владения жизненно     важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

 применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

 самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

 составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 

 оценки состояния здоровья, физического развития, функциональ ного 

состояния и физической подготовленности; 

 обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

 индивидуального подхода к применению средств спортивной под-  готовки; 

 организации и проведения массовых спортивных, спортивно-   

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

 направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

 проведения производственной гимнастики и применения «малых      форм» 

физической культуры; 

 подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 



 составления и реализации индивидуальных комплексных про-             грамм 

сохранения и укрепления здоровья. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- 

практических знаний и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-     практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности в целях достижения физического совершенства, повышения 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формированию 

качеств и свойств личности; 

- контрольный, определяющий дифференцированный объективный    учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все три раздела программы, выполняют связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

 

Теоретический раздел 

1 курс обучения 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Физическая культура в общекультурной профессиональной подготовке 

студентов. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая  культура  

личности.   Ценности   физической    культуры.    Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения организации 

физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

внешней среды на организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования физической тренировки. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 



их образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового об- раза жизни. 

 

Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 

факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

 

2 курс обучения 

 

Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физиче-     ского  воспитания.  

Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. 

Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

 

Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по 

физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных 

занятий. Контроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

 

Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 



Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие   и   

подготовленность,   психические  качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 

формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 

3 курс обучения 

 

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

со-   стояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической 

культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной 

деятельности средствами физической культуры для развития и совершенствования 

профессионально важных психофизических качеств специалиста. 

 

Тема 11.  Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

и специалиста 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры   и спорта в рабочее  

и свободное  время.  Профилактика  профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Дополни- тельные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособно-  сти. Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических ус- ловий и других факторов на содержание физической 

культуры специали-  стов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

вне-  дрению физической культуры в производственном коллективе.  

 

Практический раздел 

 

1 курс обучения 

 

Тема 1. Методика овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, 

бег, передвижение на лыжах, плавание). 

Тема 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их коррекции. 

Тема 3. Методика гимнастики. 

Тема 4. Методика гимнастики для глаз. 

Тема 5. Методика применения средств физической культуры для развития 

отдельных физических качеств. 

 



2 курс обучения 

 

Тема 6. Методика развития и совершенствования физических качеств. 

Тема 7. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Тема 8.  Методика составления и проведение самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности. 

Тема 9. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

 

3 курс обучения 

 

Тема 10. Основы массажа и самомассажа. 

Тема 11. Средства и методы мышечной релаксации. 

Тема 12. Методы регулирования психоэмоционального состояния и способы их 

применения на занятиях физической культуры и спортом. 

Тема 13. Методы оценки состояния здоровья. 

Тема 14. Методы развития профессиональных качеств. 

Тема 15. Методика формирования и контроля за развитием профессиональных 

физических качеств. 

Тема 16. Методика проведения производственной физической культуры. 

Тема 17. Разработка под руководством преподавателя индивидуальной программы 

сохранения здоровья. 

 

Учебно-тренировочные занятия 

 

- легкая атлетика; 

- спортивные игры; 

- лыжная подготовка; 

- гимнастика; 

- единоборства. 

Тема 2. Физические упражнения, направленные на воспитание физических 

качеств: 

- силы; 

- быстроты;  

- выносливости; 

- ловкости; 

- гибкости. 

Тема 1. Занятия видами спорта и системами физических упражнений. 

Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 3. Основы спортивной техники. 

Тема 1. Занятия различными видами спорта, направленными на развитие  и 

совершенствование профессиональных качеств. 

Тема 2. Формирование основ спортивного мастерства. 

Тема 3. Системы физических упражнений и виды спорта, направленные на 

развитие и совершенствование психофизических и личностных профессионально важных 

качеств. 

Тема 4. Повышение уровня спортивной подготовленности в избранных видах 

спорта. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у обучающихся 

системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; определить место отечественной истории во всемирно-

историческом процессе; выработать у современной молодежи уважительное и 

объективное отношение к истории своего и других народов. 

Учебная программа является частью единого учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Отечественная история» для студентов всех специальностей университета. 

Особенностью данной программы является то, что, она основана на проблемно-

хронологическом принципе, и предполагает новый качественный уровень анализа, 

оценки актуальных исторических и общественных явлений.  

По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются активные формы 

учебной и воспитательной работы студентов – лекции, семинары, индивидуальные 

собеседования, контрольные работы, написание докладов и рефератов. 

 

Задачи дисциплины: 

●  показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  место и 

роль российской истории и историографии в мировой науке; 

●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

Место дисциплины в учебном процессе 

Предметом изучения отечественной истории являются закономерности социально-

экономического и политического развития России и ее народов, конкретные формы 

которых проявляются в исторических событиях и фактах. 

История России как составная часть исторической науки выполняет ряд социально 

значимых  функций: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая функция. Она состоит в 

конкретном изучении исторического пути России и ее народов, в объективном отражении 

исторических факторов и событий российской истории; 

- политическая функция состоит в том, что исторические факты осмысливаются, 

анализируются, выявляются закономерности развития общества. В единстве прошлого, 

настоящего и будущего – корни интереса людей к своей истории; 

- воспитательная функция состоит в том, что значение истории своей  страны,  

своего народа  и  всемирной  истории  способствуют  процессу всестороннего воспитания 

людей. 

Объективное научное познание истории обеспечивается научной методологией – 

системой принципов и методов исторического исследования. В исторической науке 

используются как общенаучные методы – исторический и логический, так и методы  

исторической науки, к числу которых относятся: системный, сравнительный, 

типологический,  ретроспективный, методики количественного анализа и др. 

Исторический источник – это носитель информации о прошлом. Известны целые 

группы источников: археологические находки, сохранившиеся предметы материальной 

культуры, письменные источники, художественные работы, документы видео и аудио 

ряда.  

История является одной из важнейших общественных наук и тесно связана с 

другими общественными науками: социологией, психологией, философией, 

языкознанием и т.д.  В отличие от других наук история рассматривает процесс развития 



общества в целом; анализирует совокупность явлений общественной жизни, всех ее 

сторон (экономика, политика, быт и пр.). 

История – наука конкретная, требующая точного знания хронологии фактов и 

событий. По сравнению с другими науками гуманитарного цикла, изучающими какую-

либо одну из сторон общественной жизни, она характеризуется тем, что предметом ее 

познания является вся совокупность жизни общества на протяжении всего исторического 

процесса. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент должен: 

 ● знать 

- сущность, формы  функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических  источников; 

- методологию и теорию исторической науки; 

- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы 

этногенеза восточных славян, основные этапы становления государственности; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; 

- социально-политические  изменения  в русских землях  в  XIII-XV 

в. Русь и Орда;  

- специфику формирования единого российского государства и определяющую 

роль Москвы в этом процессе; 

- формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; 

век Екатерины II; дискуссии о генезисе самодержавия; 

- особенности и  основные этапы экономического  развития России;  

эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального землевладения;  

- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

- общественную мысль и особенности общественного движения России XIX в; 

реформы и реформаторов в России;  русскую культуру XIX в. и ее вклад в мировую 

культуру; 

- положение России в началеXX в.; российские реформы  в контексте 

общемирового развития; политические партии России: их классификации, программы, 

тактику; 

- состояние  России  в условиях  мировой войны и  общенационального кризиса, 

революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их  результаты и последствия; 

российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое  развитие  страны в  20-е гг.; НЭП; формирование 

однопартийного режима;  образование СССР; 

- курс на строительство социализма в одной  стране и его последствия; усиление 

режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР  накануне  и  в  период Второй  мировой  войны; 

Великую Отечественную войну; 

- социально-экономическое развитие СССР  в  послевоенные годы;  

холодную войну; 

- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 

1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; октябрьские события 

1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.);  

Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой геополитической 

ситуации. 

●  уметь 

- давать анализ исторических событий  и  устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; 

- проводить  сравнительно-исторический анализ развития России и  

стран мира; 



- работать с исторической картой; 

- обосновать  свою  мировоззренческую  и  гражданскую   позицию;  

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания  конкретных проблем, 

решения практических профессиональных задач. 

 

Содержание тем дисциплины 

  

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания,  

                   методы и источники изучения истории; отечественная 

                        историография.  Основные этапы становления 

                        и развития Киевской Руси 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания.Понятие и классификация исторического источника. Принципы и методы 

изучения истории. Отрасли исторических знаний. Вспомогательные исторические 

дисциплины.  

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории. Отечественная историография в прошлом и настоящем: 

общее и особенное. Отечественные исторические школы. Выдающиеся российские 

историки. (М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев,  В.О. Ключевский,  С.Ф. 

Платонов, М.Н. Покровский, Б.А. Рыбаков и др.).  

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления древнерусской государственности, 

концепции ее происхождения. Норманнская теория.  Древняя Русь и кочевники. 

Особенности социального строя Древней Руси. Социально-политическое развитие 

Киевской Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Организация гражданского управления и его роль в 

регулировании отношений киевской династии с княжеской властью. Города в системе 

социально-политических отношений. Принятие христианства и его историческое 

значение.  Культура Киевской Руси. Древнерусское государство в оценке современных 

историков. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в  XI-XII вв. Социально-

политические изменения в русских землях в период феодальной раздробленности (XII-XV 

вв.). Характеристика феодальных центров. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния.Византийско-древнерусские связи. 

  

Тема 2.  Специфика становления российской государственности.       

              Политический  и социальный строй российского 

              государства в XIV-XVIII вв. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Причины возвышения Москвы. Деятельность 

московских князей (Иван Калита, Дмитрий Донской). Куликовская битва и ее 

историческое значение. Завершение объединения русских земель. Свержение татаро-

монгольского ига. Формирование сословной системы организации общества. Проблема 

Золотой Орды в современной отечественной и зарубежной историографии. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей развития России. Опричнина. 

Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и России. 

Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытка возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Борис 

Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как персонифицированное отражение борьбы 

различных путей развития страны. Феномен самозванчества. Польская и шведская 

интервенции. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. 



Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 

г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Реформы Петра I. Борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Северная война. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Военная реформа: ее цель и задачи. Реформы в области управления 

государством. Табель о рангах. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Возвращение прибалтийских земель. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной историографии. 

«Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Доктрина естественного права. Рост социальной поляризации и 

обособленности социальных слоев. Новый юридический статус дворянства. Отчуждение 

общества от государственной власти. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда 

других территорий на юге. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в период 

правления Павла I. Ужесточение политического режимам. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура в XVIII веке: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории российского государства в XVII- XVIII вв. 

 

Тема 3.  Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Формы собственности. 

Категории российского крестьянства. Крестьянская община. Колонизация окраин. 

Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. Эволюция форм 

феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. Крестьянские движения. 

Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. Секуляризация церковных 

имуществ. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 

Мануфактурно-промышленное  производство. Эволюция промышленного 

производства в России, приоритет экстенсивных методов. Домашняя промышленность. 

Ремесло. Мелкотоварное производство. Мануфактура, ее организационные формы и 

виды. Трудности и своеобразие первоначального накопления капитала. Возникновение 

крупных фабрично-заводских центров. Пути формирования всероссийского рынка и 

русской буржуазии. Усиление роли государства в наращивании производительных сил 

страны. 

Концепция меркантилизма и ее реализация в России. 

 

Тема 4.  Становление индустриального общества. 

                         Общественная мысль и общественные движения 

                         в России XIX в. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

Промышленный переворот в Европе и России. Россия – страна «второго эшелона» 

развития капитализма. Дискуссии по данному вопросу. 

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – важнейшие 

условия перехода России к индустриальному обществу. Длительность, 

непоследовательность, цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль 

субъективного фактора в преодолении отставания. 

Общественная мысль и особенности общественного движения в России. Реформы 

и реформаторы в России. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного 

права в началеXIX в. Реформы П.Д. Киселева. Преобразования времен Александра II. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Указ 1861 г. и его 

исторические судьбы. Консервация крестьянской общины. Русская деревня к рубежу 



XIX-XX вв.: роль сельского хозяйства в экономическом потенциале страны, формы 

земельной собственности, социальная структура, состояние помещичьих и крестьянских 

хозяйств, социальные конфликты. Урбанизация населения: быстрый рост городов и 

городских поселков. Механизация транспорта; первые пароходы и железные дороги. 

Попытки реформирования политической системы при Александре I; проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосельцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и  «Священный союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Политические преобразования 60-70-х годов. «Контрреформы» Александра III. 

Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании страны. 

Присоединение Средней Азии.  

Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического 

процесса. Проблема их взаимоотношений. Основные этапы организации общественных 

сил России. 

Охранительное направление. Н.М. Карамзин, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, М.Н. 

Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. Уваров. Теория «официальной 

народности». Проблема соотношения в охранительстве реакционного и национально-

патриотического начал. 

Либеральное направление. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 

университет – колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы. К.Д. Кавелин,  

Б.И. Чичерин, А.И. Кошелев, К.А. Аксаков. Становление идеологии русского 

либерализма. Либеральная бюрократия и ее роль в реформах 60-70-х гг. Земское 

движение. Особенности российского либерализма. 

Революционное направление. Декабристы: Северное и Южное общества. 

Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и 

Н.Г. Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев. Политические доктрины и революционная деятельность 

народнических организаций в 70-х начале 80-х гг. 

Зарождение кооперативного движения в России. Зарождение марксистского 

течения. Г.В. Плеханов. В.И. Ульянов (Ленин). 

Русская культура в XIX в. и ее вклад в  мировую культуру. Система просвещения. 

Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 

достижения и противоречия. 

 

Тема 5.  Россия в начале XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в началеXX в. Развитие капитализма вширь. Социальный состав населения 

по переписи 1897 г. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дискуссии 

историков и современников об основных направлениях модернизации: формировании 

эффективных рыночных отношений, элементов гражданского общества и правового 

государства. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на характер 

преобразований. Пределы самодержавного реформирования. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Форсирование индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю. Витте. Индустриализация «снизу»; российские 

промышленники, купечество, крестьянские промыслы, кооперация. Русская деревня в 

начале века. Обострение  споров вокруг решения  аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. 



Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской 

революции. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. Правительственные 

реформы П.А. Столыпина. 

Политические партии в России начала века (большевики, меньшевики, эсеры, 

кадеты, октябристы и др.): генезис, классификация, программы, тактика.Опыт  

думского «парламентаризма» в России. 

  

Тема 6.  Россия в условиях мировой войны и 

                        общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяйства в 

началеXX в. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального 

кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. 

Обострение аграрного вопроса. Формирование национальных элит и национального 

противоречия. Проблема социальной адаптации общества к реформам и социальная цена 

реформ. Многопартийность как отражение социальных противоречий в обществе. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. 

Победа Февральской революции 1917 г. Альтернативы развития России после 

Февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 1917г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. 

 Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Гражданская 

война: столкновение противоборствующих сил: большевики, социалисты-

революционеры, монархисты, «белое движение», «демократическая контрреволюция». 

Интервенция: причины, формы, масштаб. Политика «военного коммунизма». Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Современна отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революций 1917 года. 

 

Тема 7.  Формирование однопартийного политического 

               режима, образование СССР, культурная жизнь 

               страны в 20-е гг. Великая Отечественная война 

 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя. Структура режима власти. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и 

особенное, сходство и различие. Формирование однопартийного политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Политический кризис 

начала 20-х гг. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Развитие 

кооперации. 

Образование СССР.Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Форсирование индустриализации страны: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

Кооперация в период строительства социализма. Культурная революция, ее задачи. Итоги 

«наступления социализма по сему фронту» (периода довоенных пятилеток), усиление 

режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в период Второй мировой войны. Внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. Вторая мировая и Великая 

Отечественная войны. Роль тыла в организации победы. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции в годы войны. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

СССР – мировая сверхдержава. 

 



Тема 8.  Социально-экономическое развитие,  

               общественно-политическая жизнь, внешняя 

               политика СССР в послевоенные годы 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Осложнение международной 

обстановки. Образование ООН. Начало холодной войны. 

Социально-экономическое развитие страны. Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Общественно-политическая жизнь, культура. Ужесточение политического режима 

и идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий. Создание 

социалистического лагеря. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного 

комплекса. Корейская война 1950-1953 гг. и Советский Союз. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ.НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления «государственного социализма». «Оттепель» в духовной сфере. 

Изменения в теории и практике советской внешней политики. Н.С. Хрущев. Значение XX 

и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

СССР в середине 60-80-х гг. Смена власти и политического курса в 1964 г. 

Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 

гг. Кризис господствующей идеологии. Причины политики ограничений и запретов в 

культурной жизни СССР. Диссидентское движение. Нарастание кризисных явлений. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

  

Тема 9.  Становление российской государственности, 

               внешняя политическая деятельность страны 

               в условиях новой геополитической ситуации 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Деятельность М.С. Горбачева. 

Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Б.Н. Ельцин – 

первый российский президент. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 

г.Становление новой российской государственности (1993-2008 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 

современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Политические партии и общественные движения России на 

современном этапе. Кооперация в условиях экономических реформ. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Философия»  

- вооружить студентов философским мировоззрением и методологией решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой 

квалификации. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 

- В процессе преподавания философии формировать высокие гражданские и 

нравственные профессиональные качества у будущих  специалистов; 

 -  Прививать навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному 

решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

Место дисциплины «Философия»  в учебном процессе 

Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания 

и культуру в целом. Она соединяет историзм и многообразие мировоззренческих 

ориентаций,  рациональное и критическое размышление над глубинными ценностями 

человеческой жизни. Философия является важным условием формирования духовного 

мира личности, его мировоззрения и методологической культуры. Она помогает 

специалисту овладеть творческим мышлением, своевременно адаптироваться к 

радикальным изменениям в содержании и целях деятельности, способствует социальной 

и производственной мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и культурных 

фактов в единый системный комплекс предполагает использование философско-

методологического анализа для решения общих и частных проблем науки. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать 

•  научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

•  сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического и 

социального в человеке, сущность и структуру личности, соотношение свободы и 

необходимости; 

•  сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и методов 

познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

•  теорию  диалектики и ее методологическую роль  для познавательной и 

практической деятельности специалиста; 

•  сущность, структуру законов и движущих сил общества,  разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 

•  материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 

цивилизации, глобальные проблемы современности. 

 

уметь 

•  обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, ориентироваться 

в сложных, противоречивых событиях современной экономической, политической и 

культурной жизни страны и международных отношениях; 

•  применять философские знания как метод для познания конкретных проблем 

частных наук, решения практических профессиональных задач; 

•  использовать философскую теорию и метод для организации межличностных 

отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 

 

иметь представление 



•  об основных отраслях философского знания: метафизике, теории познания, 

логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии науки, социальной 

философии; 

•  о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-организованной 

материи, о наиболее общих законах, действующих в реальной действительности, о 

формах и методах научного познания; 

•  о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового времени, 

немецкой классической философии, русской философии и философии ХХ века. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

 Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

 

Становление философии. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Особенности мифологического мировоззрения. 

Религиозное мировоззрение. Родственность и различие философского и религиозного 

мировоззрения. 

Мироощущение и миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое 

миропонимание. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Многообразие точек зрения на предмет философии. 

Основной вопрос философии. Материализм и идеализм. Виды материализма и идеализма. 

Философское познание. Агностицизм. Философия и наука. Философия в контексте 

культуры. Философия и нравственность. Человек как важнейшая проблема в философии. 

Функции философии. Возрастание роли мировоззренческой и методологической функций 

философии в современном мире. Структура философского знания. Философия, 

политика, современность. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

 

Тема 2. Античная   философия 

 

Исторические предпосылки возникновения древнегреческой философии и 

основные этапы ее развития. 

Милетская школа: от мифологии к философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Элейская школа: учение о бытии (Парменид, Ксенофан, Зенон). Гераклит – основатель 

стихийной диалектики. 

Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного атомизма. 

Учение об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе и переселении душ. 

Софисты и Сократ: от Космоса к человеку. Протагор: человек – мера всех вещей. 

Проблема человека в философии Сократа. Метод Сократа. 

Платон и Аристотель: наивысшее развитие греческой философии. Теория идей и 

космология Платона. Душа – нравственность – государство в философии Платона. 

Аристотель: учение о причинах и началах бытия и знания. Общество, этика и политика в 

философии Аристотеля. Школа Аристотеля (перипатетики). 

Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: идеал мудреца. Логика, теория 

познания и натурфилософия древних стоиков. Античный скептицизм: Пиррон и Секст 

Эмпирик.  

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 

 

Характерные черты средневековой христианской философии. Теоцентризм. 

Монотеизм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика и схоластика – два основных 

этапа развития христианской философии. 

Раннехристианская философия: Августин и его произведение «О граде божьем». 

Учение Августина о Боге, о мире как о второй реальности и о предопределении. Ранняя 

схоластика. Номинализм и реализм средневековой философии.  



Схоластическая философия П. Абеляра. Проблема универсалий и особенности 

номинализма П. Абеляра. Этическая доктрина Абеляра. Философия Ф. Аквинского – 

высшее достижение средневековой схоластики. Теология и философия. Обоснование 

доказательств существования бога. Познание человеческое и познание божественное. 

Этико-социальная доктрина. 

Историческая сущность эпохи Ренессанса и ее основные духовные ценности. 

Характерные особенности философии Возрождения. Антропоцентризм. Гуманизм. Новая 

концепция человека. Естествознание и натурфилософия эпохи Возрождения. Пантеизм 

философии Возрождения. 

Философские и космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

Диалектика Н. Кузанского: учение о совпадении противоположностей. Ступени познания 

Вселенной и новая картина мира. «Диалоги» Дж. Бруно и основное содержание его 

философии о единстве бога и природы. Бесконечность Вселенной и множество 

обитаемых миров. Теория познания и этика Дж. Бруно. 

Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. Социальный утопизм 

как характерная черта философии Возрождения.  

 

Тема 4. Философия  Нового времени 

 

Экономические, социально-политические и научные предпосылки научной 

революции XVII-XVIII в.в. Необходимость разработки метода научного исследования. 

Новый подход к науке в философии Ф. Бэкона. Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений: учение об идолах и критика схоластики. Учение Бэкона об индуктивном 

методе. Социально-философские взгляды Ф. Бэкона. «Новая Атлантида». 

Философия Р. Декарта (картезианство). Рационализм Декарта и основные правила 

дедуктивного метода. Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. Дуалистическое 

учение Декарта о субстанции. 

Сенсуализм Д. Локка. Критика картезианского учения о врожденных идеях. 

Учение Д. Локка о простых и сложных идеях, первичных и вторичных качествах, 

интуитивном, демонстративном и сенситивном познании. Правовые и нравственные идеи 

философии Д. Локка. 

Лейбниц и его монадология. Концепция о множестве субстанций (монад). 

Доказательства бытия бога. Роль Лейбница в истории логики. 

Основные философские идеи в учениях французских просветителей XVIII века: 

Ж.-Ж. Руссо,  Вольтер, Д. Дидро, Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций. 

Учение о природе. Теория познания. Механистический материализм и сенсуализм. 

Воинствующий атеизм французских философов эпохи Просвещения. Социально-

философские взгляды просветителей.  

Философия И. Канта. Естественнонаучные проблемы в докритическом периоде 

творчества Канта. Критический период: апостериорный и априорный источники знаний. 

Формы логического мышления и сущность кантовских антиномий. Агностицизм Канта. 

Этика Канта: категорический императив. 

Философская система и метод Г.Ф. Гегеля. «Абсолютная идея» – основное 

понятие философии Гегеля. Развитие Абсолютной идеи: логика, природа, субъективный 

дух (антропология, феноменология, психология), объективный дух (право, мораль, 

нравственность, государство), абсолютный дух (искусство, религия, философия). 

Диалектический метод Гегеля. Основные законы диалектики. Противоречие между 

системой и методом Гегеля.  

 

Тема 5.  Русская философия ХIХ - ХХ вв. 

 

Основные черты русской философии.  

Истоки отечественной философии – Киевская Русь и Московская средневековая 

Русь. Русская философия XIX – начала ХХ веков. Славянофилы и западники – две 

тенденции в развитии русской философии XIX–ХХ вв. П.Я.Чаадаев как один из 



основателей западничества в Русской Философии и его последователи в отечественной 

общественной мысли. 

Славянофилы в русской философии (А. Хомяков, Ю. Самарин, И. Киреевский, К. 

Аксаков). Славянофильское учение о мессианской роли русского народа. Ключевые идеи 

славянофилов: православие, соборность, общинное землепользование, как основные 

черты, отличающие Россию от Запада. 

Материалистическая философия русских революционных демократов В.Г. 

Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

Религиозно-идеалистическая философия в России в конце XIX начале ХХ веков. 

Философская система Вл. Соловьева. Учение о Всеединстве, Богочеловечестве и Софии  

Вл. Соловьева. Л.Н. Толстой о смысле жизни, нравственном совершенствовании и 

ненасилии. Теория «Общего дела» в философии космизма. Персоналистская философия 

Н. Бердяева: проблема личности и свободы. Вера и разум в религиозном 

антиинтеллектуализме (Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк). 

 

Тема 6. Современная западная философия 

 

Основные тенденции развития западной философии второй половины XIX-ХХ вв. 

Неклассическая философия: марксистская философия, иррационализм, прагматизм, 

позитивизм, экзистенциализм. Продолжение традиций классической философии: 

неотомизм, неокантианство, неогегельянство.  

Критика классической философии за культ разума, в трех основных течениях 

иррационализма – в волюнтаризме (А. Шопенгауер), философии жизни (Ф. Ницше, А. 

Бергсон), философии бессознательного (З. Фрейд). Основные положения этих течений. 

Прагматизм К. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи. Основные принципы прагматизма. 

Знание не как цель, а как инструмент человеческого действия. Прагматическое 

понимание истины. Утилитаризм и релятивизм в морали и политике. 

Позитивизм и его основные формы (О. Конт, Э. Мах, Р. Авенариус, Б. Рассел, Р. 

Карнап, К. Поппер). Отрицание метафизических проблем традиционной философии. 

Ограничение предмета философии. Поиск путей выявления позитивного 

(положительного) знания. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А.Камю). 

Исследование внутреннего мира человека, его существования (экзистенции) в условиях 

отчужденной действительности. Роль «пограничных ситуаций». Проблема свободы. 

Феноменологический метод в теории познания. 

 

Тема 7. Учение о бытии и сознании 

 

Мир как бытие. Мифология, религия, наука и философия о происхождении и 

сущности мира. Бытие как философская категория, ее смысл и история становления. 

Бытие и небытие. Структура бытия. Проблема субстанции. Соотношение объективной, 

субъективной и социальной реальности в структуре бытия. Понятие материального и 

идеального. Монистические и плюралистические концепции бытия. История 

формирования философского понятия материи. Категория материи и еефундаментальное 

значение для философии. Современная наука о строении и свойствах материи. 

Материальное единство мира. Уровни организации неживой природы. Представления о 

строении материи на биологическом и социальном уровнях. Самоорганизация бытия. 

Понятие движения. Связь движения и материи. Основные виды движения и их 

взаимосвязь. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Понятие пространства и времени. 

Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени. Взаимосвязь 

пространства и времени с движущейся материей. Проблема бесконечности пространства 

– времени. Многообразие форм пространства и времени в неживой природе. Особенности 

биологического пространства – времени. Социальное пространство – время. Время в 

понимании Хайдеггера. 



Проблема сознания в истории философии. Современные взгляды на 

происхождение и сущность сознания. Онтологический и гносеологический подходы к 

определению сущности сознания. Материальное и идеальное. Сознание и мозг. Образ и 

предмет. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Возникновение информационного 

отражения. Качественное изменение форм отражения на различных уровнях организации 

материи. Возникновение и развитие психики как формы отражения действительности. 

Особенности психического отражения у высших животных. 

Основные предпосылки возникновения сознания. Социальная обусловленность 

сознания. Действительность, мышление, логика и язык. Активный характер сознания и 

его творческие функции. 

Структура сознания. Внешнепредметная (внешнепознавательная) и ценностно-

эмоциональная стороны сознания. Роль памяти, воли, интуиции, эмоций в структуре 

сознания. Самосознание. Структура и формы самосознания. Предметность и 

рефлексивность самосознания. 

Сознание, самосознание и личность. «Диалог» человека и компьютерных систем. 

Проблема искусственного интеллекта. Методологическое значение проблемы сознания 

для познания природы, общества и человеческой деятельности. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о современном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

 

Тема  8.  Диалектика и теория  познания 

 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Знание, 

отражение, информация. Научное и вненаучное знание. Понимание и объяснение. 

Взаимосвязь познания, творчества и практики. 

Структура научного познания, его методы и формы. Чувственное познание и его 

формы. Специфика и роль чувственного познания. Рациональное познание и его формы. 

Единство чувственного и рационального познания. Эмпирический и теоретический 

уровни познания и их соотношение с чувственным и рациональным познанием. 

Рациональное и иррациональное познание. 

Теория истины. Проблема истины. Истина и заблуждение. Проблема критериев 

научности. Знание и вера. Истина, оценка, ценности. Факторы, стимулирующие и 

искажающие истину. Действительность, мышление, логика и язык.  

Практика. Роль практики в процессе познания. Наука в современном мире. Рост 

научного знания. Социальные функции науки. Методы и формы научного познания. 

Классификация научных методов познания. Всеобщие, общенаучные, частные методы 

познания, эмпирические и теоретические методы. Метод математического 

моделирования, системный метод познания и его особенности в науке, в системотехнике 

в социальном прогнозировании и управлении. Научный факт, научная проблема, научная 

гипотеза  доказательство и теория как основные формы научного познания. Понимание и 

объяснение. 

Рост научного знания. Сущность и структура научной теории. Научные революции 

и смена типов рациональности. Наука и техника. 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии предметов, процессов и 

явлений бытия. Объективная и субъективная диалектика. Исторические формы 

диалектики. Философские концепции развития. Метафизика и диалектика.  

Противоречивость бытия и познания. Противоречие как источник движения и 

развития. Виды противоречий. 

Диалектика количественных и качественных изменений. Мера. Проблема меры в 

природе и обществе. Единство непрерывности и прерывности, эволюционных и 

революционных изменений в развитии. Скачок. Классификация скачков. 

Отрицание отрицания. Проблема поступательности и цикличности в движении. 

Диалектическое отрицание и его особенности. Основные черты процесса отрицания: 



поступательность, спиралевидность, цикличность, повторяемость на более высшей 

основе. 

Основные категории диалектики: единичное, особенное, общее, причинность, 

сущность и явление, содержание и форма, возможность и действительность, 

необходимость и случайность, часть и целое. 

Диалектика как методологическая основа творческого мышления специалистов. 

 

Тема 9. Общество и личность.  Духовная жизнь общества 

 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Современные  модели развития общества. Теории технологического детерминизма.  

Теории исторического круговорота  (культурно-исторического типа). Концепция 

структурно-функционального анализа общества. Теория экологического материализма в 

современном движении «Зеленых» в Западной Европе. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Сущность и содержание понятия «экономическая жизнь общества». Основные 

компоненты экономической жизни общества: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Способ производства материальных благ как основа экономической жизни 

общества. Производительные силы и производственные отношения, их взаимосвязь и 

взаимодействие. 

Общественное сознание как ядро духовной жизни общества. Проблема 

соотношения общественного бытия и общественного сознания в истории философии и в 

современной философии. Структура общественного сознания.  

Понятие личности, его соотношение с понятием «человек», «индивид», 

«индивидуальность». Личность в системе социальных связей. Роль социальной среды в 

формировании личности. Исторические типы взаимоотношения личности и общества. 

Личность как субъект и объект общественной жизни. Личность и массы. 

Культура как предмет философского анализа. Философское понятие культуры. 

Общество и культура. Закономерности развития культуры. Общество и культура. 

Материальная и духовная культура. Соотношение науки и культуры, проблема 

технократического мышления. Преемственность и взаимовлияние культур в 

историческом процессе. Типология культуры. Западная и Восточная культуры. 

Национальное и интернациональное в культуре. Единство, многообразие и 

взаимодействие культур. 

Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепция 

общественного развития. Цивилизация как социокультурное образование. Переход от 

первобытности к цивилизации. Цивилизационные основы существования человечества. 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 

Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится социологии и 

политологии – науке о социальном и политическом мире. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, институтах, 

регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранении 

общества как целостной системы. 

Социология – это дисциплина, имеющая важное практическое применение. Она 

способствует оптимальному пониманию социальных процессов и умению эффективно их 

контролировать. Социология способствует росту культурной восприимчивости 

студентов, позволяет им в любых политических акциях учитывать различия культурных 

ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут оценивать последствия 

применения социальных программ. Наконец, и это самое главное, социология 

способствует развитию самопознания, представляя группам и индивидам большие 

возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 

обучения и самостоятельной работы студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории социологии; 

- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 

- современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, группы, общности, социальные процессы глобализации; 

- методологию и методы эмпирического исследования. 

 иметь практические навыки 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- формировать межличностные отношения в коллективе; 

- использовать методологию и методы эмпирического исследования в процессе  

профессиональной деятельности; 

- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в трудовом 

коллективе. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1.  Основные   этапы  исторического развития  социологии  

              как науки 

Предыстория и социально-философские предпосылки  социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Понятие о предмете и методе социологии. 

Эволюционный принцип в социологии. О. Конт о классификации наук. Закон трех 

стадий. Социальная статика и социальная динамика. Социальный прогресс и социальная 

гармония в учении О. Конта. 

Классические  социологические теории. Сущность и основные понятия 

социологической теории Г. Спенсера. Натуралистические социологические школы: 

механическая, географическая, расово-антропологическая, социал-дарвинистская, 

психологическая. Проблема социального конфликта и классовой борьбы в марксистской 

социологии.  



Современные  социологические теории. Понимающая социология и теория 

социального действия М. Вебера. 

Русская социологическая мысль. Противоборствующие направления в социальном 

мышлении. Славянофильство и русофильство (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. 

Победоносцев). Западничество (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

 

Тема 2. Общество и социальные институты 

Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических институтов. 

Функции социальных институтов. 

Социальные  группы и общности. Виды общностей.Общность и личность. Малые 

группы и коллективы. Социальная организация. Черты социальной организации. Типы 

социальных организаций. Формальная и неформальная организация. Факторы 

самоорганизации социальной общности. Социальные движения. Социальное 

неравенство, стратификация и  социальная мобильность,  формы и механизмы ее 

реализации. Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и индивидуальной 

социальной мобильности. 

Понятие социального статуса.Социальное  взаимодействие и социальные 

отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

Тема 3. Культура как фактор социальных изменений  

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. 

Понятие культуры. Культура как объект социального познания. Теория  

культурно-исторических  типов. Основные элементы  культуры:  язык, нормы, ценности,  

традиции, обычаи, обряды,  Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры 

Разнообразие культурных форм: субкультура, контркультура. Массовая культура, 

ее суть и особенности.   

Формирование мировой системы. Мировая система и процессы глобализации 

социальных и культурных процессов в современном мире.Место России в мировом 

сообществе. 

 

Тема 4.  Социология личности 

Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Личность как 

социальный тип личности: нормативный тип, модальный тип, маргинальная личность, 

авторитарная личность. Классики социологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс и др.) 

о взаимоотношении личности и общества. Концепции личности З. Фрейда. Ролевая 

теория Т. Парсонса и Ч. Кули. Личность как деятельный субъект.  Личность как 

деятельный субъект. 

Социальное поведение личности. Механизмы социальной детерминации 

поведения личности.  Социализация личности.  Формы и механизмы социализации.  

Социальный контроль и девиация. Социологический анализ устойчивых видов 

девиантного поведения (пьянство, алкоголизм, наркотизм, самоубийство, преступность и 

др.). 

 

Тема 5.  Методы социологического исследования 

Социология как инструмент научного познания и преобразований общества. 

Определение основных понятий: методология, методика, техника, процедура 

исследования. Типы исследований. 

Основные этапы конкретного социологического  исследования. Теоретико-

методологическая основа программы: формулировка проблемы, определение объекта, 

уточнение и интерпретация основных понятий, системный анализ объекта, разработка 

гипотез. 



Процедурный раздел программы: план исследования, системы выборки единиц 

наблюдения, сбор и анализ данных. 

Методы сбора данных: опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Наблюдение и эксперимент в социологии.  

Методы анализа данных. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Происходящие и современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 

Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, о 

закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и 

процессов, о представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и 

преобразующих политическую реальность. Основными целями дисциплины 

«Политология», являются политическая социализация студентов, формирование 

политической культуры, высоких духовно-нравственных качеств, патриотизма, 

государственности, личной ответственности перед обществом и государством и чувства 

гражданского долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 

обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 

- выявлять условия,  пути,  принципы  консолидации  общественно-политических 

сил; 

- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации 

политической системы; 

- находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского 

общества; 

- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, национально-

этнических конфликтов, совершенствовать национально-государственное устройство 

общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры 

граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической 

общественности, гражданской позиции, патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных 

интересов в международных отношениях; находить оптимальные варианты повышения 

места и роли России в международном сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по правам и 

свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать стремление студентов к 

участию в кооперативном движении. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории  политологии 

- историю развития  политической мысли; 

- современные  политические концепции 

- политическую систему и ее роль в жизни общества; 

- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 

- сущность политической власти и политической жизни, политических отношений и 

процессов; 

- международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной содействовать 

сотрудничеству. 

 

• уметь 

- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, избирательных 



системах, политических технологиях, политическом лидерстве, цивилизованном и 

нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 

- анализировать конкретные политические ситуации и политические решения; 

- понимать значение активного личного участия в политике. 

 

• иметь представление 

- о методологии  познания политической  реальности, парадигмах политического 

знания; 

- о политическом анализе, его методах и задачах; 

- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 

- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и культуре; 

- о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке, 

политическом процессе России, ее месте и статусе в современном политическом мире; 

- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки прогнозов. 

 

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 
Лекции Практические 

Наименование раздела, темы, основные 

вопросы 

Наименование раздела, темы, 

основные вопросы 

Тема или вопросы 

 Тема 1.Политология как наука.  

1. Предмет политологии. 

2.Методы исследований в политологии.  

3.История политической мысли; 

современные политические школы и теории. 

  Природа политики, ее 

социальные основы и функции.  

Становление основных типов 

политической идеологии. 

Теоретическое обоснование 

либерализма (Дж. Милль, И. 

Бентан и др.), консерватизма 

(Ф. Шатобриан, Э. Берк и др.), 

демократии (А. Токвиль). 

Коммунистическая теория 

К.Маркса и Ф. Энгельса. 

Русская политическая мысль 

конца Х1Х – нач. ХХ вв. (А. 

Герцен, П. Лавров, М. Бакунин, 

В. Ленин, Н. Бердяев, В. 

Соловьев). 

Тема 2. Политическая система общества и ее 

функционирование.  

1. Общее понятие политической системы. 

2. Структура  и типология политических 

систем. 

3.Типология политического лидерства. 

 

 

 

Политическая система общества и ее 

функционирование.  

 

1.Общее понятие политической 

системы: сущность, природа.   

2.Структура  и типология 

политических систем. 3.Основные 

институты политической системы  

4.Типология политического 

лидерства. 

Политический режим как 

способ функционирования 

политической системы. 

Типология политических 

режимов.  

Политическая элита как 

структурное звено в 

политической власти.  Элита и 

общество. Теории 

политической элиты.  Роль 

политического лидерства 

Тема 3. Государство как основной институт 

политической системы общества. 

1.Основные признаки государства. 

2.Типы государства и формы правления. 

3.Роль и функции государственного 

аппарата. 

4.Государство  и гражданское общество 

 Теории происхождения 

государства. Роль социально-

экономических условий и 

геополитических факторов 

формирования государства.  

Классификация государств. 

Тема 4. Политические партии, 

общественные организации и движения.  

Политическая идеология, психология и 

культура. 

1.Признаки, структура, задачи и функции  

политической партии. 

2.Избирательная система. 

3.Функции политической идеологии. 

Политические партии, 

общественные организации и 

движения.  Политическая идеология, 

психология и культура. 

 

1. Понятие политической партии: 

признаки, структура, задачи и 

функции.   

2. Избирательная система. Типы 

Типология партийных систем. 

Общественная организация как 

форма выражения 

материальных и духовных 

потребностей людей. 

Разновидности общественных 

организаций. 

 Специфика политического 

сознания современной России, 



избирательных систем.  

3. Функции политической 

идеологии.  

4. Политическая культура и 

общественное сознание. 

его типология. 

Политическая культура и 

мораль. Типология 

политической культуры. 

Структура политического 

сознания. Психологические 

компоненты политического 

поведения  личности. 

Тема 5. Международные отношения и 

мировой политический процесс. Проблемы 

глобализации. 

1. Типы международных объединений и их 

политическая роль. 

2. Мировой политический процесс. 

3. Современная геополитика 

 Возрастание роли 

международных объединений в 

мировой политике.  Связь и 

единство внутренней и 

внешней политики. 

Сотрудничество и 

соперничество на 

международной арене. 

Мировая политика в 21 веке.  

Новый мировой политический 

и экономический порядок. 

Военный фактор геополитики.  

Международный терроризм, 

механизмы борьбы с ним. 
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Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Логика» - вооружить будущих специалистов в области системы 

потребительской кооперации теоретическими знаниями о формах абстрактного 

мышления, о формально-логических законах, вопросно-ответном комплексе, основах 

теории аргументации. 

Задачи дисциплины: 

• изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; 

• формировать логическую культуру будущих юристов; 

• способствовать овладению практическими навыками самостоятельного 

оперирования формами абстрактного мышления, основными и неосновными формально-

логическими законами, методами познания и выявления логических связей, имеющих 

формально-логическую природу, средствами, приемами и способами обеспечения 

доказательности и убедительности юридической теории и практики 

Место дисциплины в учебном процессе 

Логика как наука о мышлении рассматривает его с точки зрения функций и 

структуры, т.е. с точки зрения роли и значения мышления как средства познания 

действительности и в то же время с точки зрения составляющих его элементов и связей 

между ними. 

Вследствие этого она определяется как наука о формах и законах правильного 

мышления, ведущего к истине. Мышление как объект логики представляет собой 

опосредованное и обобщенное отражение действительности в сознании человека, 

осуществляющееся в процессе практической деятельности, при этом это отражение имеет 

идеальный характер. С мышлением человека тесно связан язык как универсальная 

знаковая система для выражения мыслей. Для сокращенного и однозначного выражения 

мыслей, их многообразных связей и отношений логика использует как обычный 

естественный язык, так и специальный искусственный язык в виде логических символов. 

Овладение и активное применение логических законов, правил необходимо для 

успешной профессиональной деятельности юриста в области потребительской 

кооперации. 

 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Логика» студент должен: 

  знать: 

- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

- логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, определение, деление 

и классификация; 

- основные виды умозаключений и логические операции с ними, способы 

преобразования простых суждений; 

- фигуры, модусы и правила простого категорического силлогизма модусы сложных 

силлогизмов; 

- методы познания и выявления логических связей, имеющих формально-

логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию и др.; 

- совокупность многочисленных правил и требований, вытекающих из формально-

логических законов; 

-  логические основы аргументации; 

-  сущность основных форм развития знания: проблемы, гипотезы, версии, теории. 

 уметь: 

- сознательно пользоваться исходными принципами правильного мышления, четко 

формулировать стройную и убедительную мысль; самостоятельно вести рассуждение; 

- логически выстраивать аргументированную профессиональную речь; 

- понимать и объяснять другим сложные политико-правовые явления и процессы, 

конкретные документы, актуальные ситуации, общественные причинно-следственные 

связи; 



- вскрывать противоречия в доводах оппонентов и опровергать их; 

- логически правильно составлять официальные документы; 

- принимать правильные обоснованные решения по конкретным ситуациям; 

- выработать умение защищать свои убеждения, использовать возможность 

логических средств в аргументированном отстаивании мировоззренческих позиций и 

методологических установок, предвидеть последствия своих высказываний, действий и 

поступков 

 иметь представление 

 о специфике логики как науки о правильном мышлении; 

 о мышлении как объекте логики, о содержании и формах мышления; 

 об основных этапах развития логики; 

 о связи мышления и языка. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и значение логики. Мышление как объект логики. 

Специфика логики как науки. Мышление как объект логики. Законы мышления. 

Логика и язык права. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические отношения между 

понятиями. 

Понятие как форма мышления. Логические отношения между понятиями. 

Логические операции с понятиями. 

 

Тема 3. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 

Суждение и норма. Виды суждений. Логические отношения между простыми 

суждениями и операциями между ними. 

 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. Логическая структура и виды вопросов. 

Сущность, логическая структура и виды вопросов. Правила постановки вопросов. 

Сущность вопросов. Сущность ответов. 

 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. Непосредственные 

умозаключения. 

Определение и классификация. Умозаключение как форма мышления. Типология 

умозаключений: дедукция, индукция, аналогия. Непосредственные дедуктивные 

умозаключения из простых суждений. 

 

Тема 6. Дедукция. Опосредованные умозаключения. Простой категорический 

силлогизм. 

Модусы и правила условно – категорического и разделительно-категорического 

умозаключений  

Опосредованные умозаключения из простых суждений. Простой категорический 

силлогизм. Опосредованные умозаключения. 

 

Тема 7. Индукция и аналогия. Структура индукции. Сущность, назначение и 

структура аналогии. 

Природа, роль и структура индукции. Методы индуктивного исследования. 

Сущность, назначение и структура аналогии. 

 

Тема 8. Логические основы теории аргументации. Аргументация и 

доказательство. 

Логические основы аргументации и доказательство. Критика и опровержение. 

Правила по отношению к тезису. Вопросно-ответные ситуации 

 



Тема 9. Формы развития знания. Гипотеза, ее опровержение и 

доказательство. Версия и ее доказательство. 

Формы развития знания: проблема, гипотеза, судебно-следственная версия, 

теория. Теория как этапы познания в виде системы понятий и утверждений 

Виды и этапы формирования проблемы. Гипотеза, ее опровержение и 

доказательство. Версия и ее доказательство. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная программа по «Культурологии» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалистов по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования». Программа является единой для всех форм обучения всех специальностей 

Российского университета кооперации. 

Основной целью  преподавания курса является формирование базовых понятий 

культуры для развития самостоятельного восприятия  многообразия культуры студентом. 

Задачами дисциплины являются: 

- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством приобщения к 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

- освоение понятийного аппарата культурологии; 

- знакомство с основными культурологическими концепциями; 

- формирование толерантного отношения к другим культурам и их носителям; 

- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 

- осознание современной социокультурной ситуации. 

На решение поставленных задач и направлено содержание учебной программы.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины  «Культурология» студент должен:   

• иметь представление  

 о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах порождения 

культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи их в качестве 

социокультурного опыта; 

 о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 

 о необходимости сохранения  и изучения культурного наследия. 

• знать 

 знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, систему ценностей и 

достижения культуры; 

 отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в мировой 

культуре; 

 основные подходы к определению культуры; 

 знать основные методологические подходы культурологического анализа и 

методы исследования в культурологии; 

• уметь  

 давать характеристику историко-философским и социокультурным традициям 

формирования культурологии как науки, обосновать ее место в 

социогуманитарном знании;  

 обосновать, понимать и уметь охарактеризовать  сущность культуры,  ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

 понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу как способу 

отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

 оценивать явления культуры; 

 разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 

Изучение «Культурологии» включает знакомство с теоретическими проблемами, 

которые рассматриваются преимущественно в лекционном материале. Практические 

занятия посвящаются изучению отдельных периодов в развитии культуры и дополняются  

внеаудиторными мероприятиями с посещением музеев г. Москвы и Подмосковья. В их 

основу ложатся материалы, подготовленные как студентами, так и преподавателем. 

Семинарские занятия призваны более углубленно изучить ту или иную проблему в 

развитии культуры. 



На протяжении семестра студенты значительное время посвящают 

самостоятельной работе, результатом которой становятся выступления на семинарах, 

рефераты и презентации. 

Преподавание «Культурологии» рассчитано на один семестр и завершается 

зачетом, который проводится в устной форме по вопросам всего курса. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

1.  Культурология как наука 

Культурология в системе гуманитарных наук. Междисциплинарные связи 

культурологии в изучении культуры как целостного явления. Предмет культурологии.  

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. 

Культурология как комплексная наука. Основные разделы культурологии. 

Семиотика культуры. Аксиология культуры.  Социология культуры. Историческая 

культурология. Культурная антропология.  

Методы культурологии. Источники культурологического исследования. 

Социальные институты культуры.  

Роль культуры в условиях модернизации общества, демократических реформ, 

расширения контактов между народами. Прикладная культурология. Модели культурной 

политики: федеральный и региональный аспекты. Культура и глобальные проблемы 

современности.     

Культурология как учебная дисциплина: предмет, задачи, принципы построения 

курса.   

Культурология и история мировой культуры; история культуры России; школы, 

направления и теории в культурологии; охрана и использование культурного наследия. 

Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символ культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

 

2.Теория и философия культуры 
Гносеология культуры. Этимология термина «культура». Сущность и понятие 

культуры. Морфология культуры. Культура и природа. Культура и общество. Субъект 

культуры.   

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Основные концепции 

культуры.  Типология культуры. Ментальность как ядро типа культуры. Картина мира и 

образы культур.  

 Культурные ценности и нормы. Культурные коды. Межкультурная коммуникация 

и диалог культур. Культурное наследие.  

  Функции культуры. Полифункциональность культуры. Функции освоения 

природы: информационно-познавательная, коммуникативная, ценностно-

ориентационная, семиотическая, нормативная, социализации личности, эмоциональной 

разрядки и снятия напряжения, гармонизации социальных отношений. Дисфункции и 

латентные функции. Неравномерность развития функций в истории культуры.  

 

3. История культурологической мысли  

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культура. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. 

История культурологического процесса развития теоретических представлений, 

учений, концепций о культуре как целостном общественном явлении. Возникновение 



культурологии в эпоху Европейского Просвещения. И.Г. Гердер  о гуманной форме 

организации духовной жизни. Соотношение культуры и цивилизации в трудах Ж.- 

Ж. Руссо.  

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. Единство и 

многообразие форм культуры. Идеи эволюции в трудах Г. Спенсера, А. Моргана, 

Ш. Летурно, Э. Тайлора, Д. Фрезера, Н.Н. Миклухо-Маклая.  

Диффузионизм и проблема культурных контактов. Картографирование 

культурных ареалов. Культурные круги и культурные зоны. Работы Ф. Ратцеля, 

Ф. Гребнера, В. Шмидта, Т. Хейердала.  

Теория культурно-исторических типов и локальных цивилизаций. Принципы 

выделения типов. Циклы развития. Морфология культур. Труды Н.Я.   Данилевского, 

О.   Шпенглера, А.   Тойнби, Социодинамика культуры в трудах П.А. Сорокина.  

Марксистская концепция культуры. Культурно-исторический процесс в трудах 

К.   Маркса и Ф.   Энгельса. Опредмечивание и распредмечивание культуры. Причины 

отчуждения. Идеал всестороннего и гармоничного развития личности.  

Структурно-функциональный подход. Функциональная роль норм, мифов, правил. 

Э.   Дюркгейм об аномии и отклоняющемся поведении. Понятия роли, паттерна, статуса и 

их значение для анализа культуры. Функционализм в работах Т. Парсонса, Р. Мертона. 

Постструктуралистские концепции культуры в работах М. Фуко, Ж. Деррида.  

Символические концепции культуры. Э. Кассирер о культуре как о 

«символической Вселенной». Символ, знак, значение — категории культурологии. Язык 

культуры. Л. Уайт: наука о культуре” Культура как текст в работах М. Бахтина, 

Ю. Лотмана.  

Психоаналитические концепции культуры. Взаимоотношения культуры и 

личности в трудах 3. Фрейда. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе 

культуры», его отражении в мифах, сказаниях, образах, Фольклоре. Типы социальных 

характеров в трудах Э. Фромма.  

Игровая концепция культуры. Смысл понятия игры в культуре народов. Игровые 

Формы искусства, досуга, спорта, коммерции, политики. Работа И. Хейзинга «Человек 

играющий».  

Гуманистические концепции культуры. Н. Рерих об энергетическом потенциале 

духовной культуры и о Пакте в защиту культурных ценностей. А. Швейцер о принципе 

благоговения перед жизнью. В.И.   Вернадский о формировании «ноосферы».  

Судьба России в отечественной культурологии «Серебряного века». 

П.Н.   Милюков об исторических путях развития русской культуры. Национальный 

характер русских в трудах В.   Соловьева, В.   Ключевского, Г. Федотова, В.   Розанова.  

Футурологические концепции культуры. Э. Тоффлер об информационно-

электронной цивилизации. Ф. Фукуяма о конце истории. Ж.   Дюмазедье о цивилизации 

досуга.  

 

4. Генезис культуры 

Проблема происхождения человека и культуры. Возникновение ранних форм 

культуры первобытного общества. Синкретизм. Зарождение религиозных верований. 

Миф. Ритуал. Табу. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Политеизм. Неолитическая 

революция и её влияние на развитие культуры. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

5. Культура стран «древнего востока» 

Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Общие черты в культуре 

речных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая.  

Религиозные основы восточных культур.  Особенности развития материальной, 

художественной и духовной жизни ранних цивилизаций. Развитие научных знаний и 

техники. Культовое искусство. Религия и жрецы в системе государственной власти. 

Процесс взаимовлияния восточных и европейских культур. 



 

6. Античная культура 

Понятие «античность». Общие черты античной культуры.   

Греческая культура 

Крито-микенская культура и её связь с культурами древнего востока. Архаическая 

Греция и процессы формирования полисной системы. Религия и мифология греков. 

Зарождение философии. 

Классическая Греция. Расцвет полисной демократии и искусств. Образование. 

Канон в архитектуре и скульптуре Греции. Театр. Развитие науки и техники.  

Эллинистический период развития греческой культуры. Наука, литература и 

искусство эллинизма. 

Римская культура 

Истоки римской культуры. Культура этрусков. Влияние    греческой культуры на 

религиозную систему и философию. Римская республика, ее идеология и культура. 

Своеобразие культурного синтеза в эпоху эллинизма.  

Понятие классики и ее значение в мировой культуре.  

Особенности римской культуры в эпоху империи. Образование. Римское право. 

Отличительные особенности римской архитектуры и градостроительства. «Золотой век» 

римской литературы. Синтез античной и варварской культур в период поздней империи. 

Возникновение и распространение христианства и церкви. Раннехристианское искусство. 

 

7. Культура европейского средневековья 

Истоки средневековой культуры. Христианство как культурная доминанта. 

Основные принципы учения. Эсхатология. Образ Бога. Христианская картина мира. 

Христианская мораль. Влияние христианства на  культуру. 

Система знания и образования. Университеты. Развитие науки и техники. 

Схоластика.   Рыцарство в культуре Европы. Особенности развития народной (смеховой, 

карнавальной) культуры. Средневековая архитектура романского и готического стилей.  

 

8. Мир исламской культуры 

Условия возникновения ислама.  Картина мира. Факторы распространения и 

укрепления исламской культуры. Система мусульманских ценностей. Особенности 

художественной культуры мусульманского мира. 

 

9. Социодинамика русской средневековой культуры 

Истоки русской средневековой культуры. Особенности языческой культуры  

восточных славян. 

Особенности христианской культуры Византии и ее влияние на культуру Руси. 

Своеобразие византийской архитектуры и живописи. 

  Крещение Руси и его значение. Двоеверие. Книжное дело. Деревянное зодчество. 

Своеобразие православной архитектуры, живописи  в период Киевского государства и 

его раздробленности.  

Влияние монголо-татарского ига на  культурное развитие русских земель. 

Особенности развития русской культуры в период возвышения Москвы как центра 

объединения русских земель. Расцвет русской православной культуры XV-XVI вв. 

Русский иконостас. Шатровый стиль. Государство в социокультурной традиции Руси. 

 

10. Культура  эпохи Возрождения 

  Истоки Возрождения. Гуманизм. Формирование научной картины мира. 

Характерные черты   и особенности   культуры  итальянского  и северного Возрождения. 

Литература, живопись и архитектура Возрождения. Титаны Возрождения. Значение  

культуры Возрождения в мировой культуре. 

 

11. Западноевропейская культура нового времени и  

      Просвещения 



 Формирование новых черт культуры на основе синтеза идеалов Возрождения и 

Реформации в XVII в. Рождение новых стилей в искусстве - барокко и классицизма. 

Влияние идей Просвещения на   общественную жизнь Европы. Образование. 

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Расцвет литературного, 

музыкального и театрального творчества. Влияние Великой французской революции на 

культуру Просвещения. 

 

12. Русская культура XVIII вв. 

Предпосылки и причины укрепления светских начал в культуре XVII в.   

Модернизационные процессы в культуре XVIII в. Влияние раскола на развитие культуры.  

Преобразования Петра I и судьба русской культуры XVIII в. Образование. Русское 

барокко. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Театр. 

Европейские культурные традиции в восприятии русского общества. 

 

13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 

Значение Великой французской революции и научных знаний в трансформации 

духовных ценностей европейского общества. Романтизм, реализм,  в европейской и 

русской культуре первой половины XIX в. «Золотой век»  русской культуры. 

 Стилевые особенности  мировой культуры второй половины XIX-начала ХХ в. 

Нарастание кризисных явлений в духовной культуре. Модернизм в искусстве.  

«Серебряный век» русской культуры. Авангард и традиция.  

Изменение роли науки в мировой культуре. Многообразие культурного процесса в 

начале ХХ в. Массовая и элитарная культуры. 

 

 

14. Культура ХХ века 

Влияние мировых войн на процессы культурного развития стран и народов. 

Тоталитарная культура. Характерные черты культуры стран Европы и Америки в ХХ в.   

Процессы вестернизации в культурах неевропейских регионов. Постмодернизм в 

культуре. Развитие средств массовой коммуникации и  их влияние на социокультурные 

процессы. Формирование планетарного мышления и общечеловеческих ценностей.  

Современная социокультурная ситуация. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная программа по дисциплине "Экономика" составлена в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 030501.65 Юриспруденция из расчета часов аудиторных и 

самостоятельных занятий. Программа рассчитана на различные виды учебной и 

самостоятельной работы, включая работу с тестирующей системой, самостоятельную 

работу с дополнительной литературой, по выполнению контрольных заданий, рефератов. 

Она состоит из 3 разделов и 19 тем. Дисциплина изучается во II семестре 2 курса 

специальности 030501.65 Юриспруденция. Данная программа может быть использована 

для направления подготовки 030500.62 Юриспруденция. 

Экономическая теория (экономика) — это фундаментальная наука, которая 

изучает самую суть экономической жизни, изучает законы, управляющие 

экономическими процессами, подсказывает пути решения насущных и перспективных 

социально-экономических проблем. 

Экономическая теория, изучая свой предмет, взаимодействует с другими 

экономическими науками, она закладывает фундамент для усвоения материала, 

предлагаемого специальными экономическими дисциплинами. 

Основной целью в ходе изучения дисциплины "Экономика" является реализация 

следующих задач: 

- получение студентами знаний об экономической теории как науки, изучающей систему 

экономических отношений, объективные экономические законы; 

- использование полученной системы знаний для умения анализировать с экономических 

позиций основные проблемы современной рыночной экономики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины студент должен:  

 знать 

-  основные экономические законы и категории рыночной экономики; 

- основы товарной экономики; 

- как происходит воспроизводство на уровне индивидуальных субъектов рыночного 

хозяйства и на народнохозяйственном уровне; 

- в чём состоит экономическая роль государства; 

- основные проблемы мирового хозяйства; 

- основные проблемы российской переходной экономики, 

 уметь 

- анализировать  основные проблемы современной рыночной экономики; 

- анализировать пути решения насущных и перспективных социально-экономических 

проблем; 

- разбираться в проблемах экономической политики. 
 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Производство материальных благ и его роль в развитии человеческого общества. Простые 

моменты процесса труда. Потребности, экономические   блага и ресурсы. Экономический  

выбор. Экономические отношения. Производство, распределение, обмен, потребление и 

соотношение между ними. 

Диалектика производительных сил и производственных отношений. Производительные 

силы и их структура. Основные ступени развития производительных сил. Система 

производственных отношений. Организационно-экономические и социально-экономические 

отношения. Способ производства. Общественно-экономическая формация. 



Экономические категории и экономические законы. Объективный характер 

экономических законов. Познание и использование экономических законов. 

Определение предмета экономической теории. Экономическая теория как наука о системе 

экономических отношений. Экономическая теория как наука о поведении людей в процессе 

распределения и использования ограниченных ресурсов. 

Экономическая теория о периодизации человеческой истории. Формационная теория. 

Теория стадий экономического роста. 

Экономическая теория в системе экономических наук. Экономическая теория и 

естественные науки. 

Основные черты метода экономической теории. Методология научного познания. 

Метод научной абстракции. Метод анализа и синтеза. Метод индукции и дедукции. Соотношение 

логического и исторического. Математические и статистические методы. Экономические 

эксперименты. 

Функции и задачи экономической теории. Познавательная, методологическая, 

практическая функции. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

 Основные этапы развития экономической теории. 

 

Тема 2. Собственность, производство.  

Модели  экономических систем 
Экономические системы. Типы экономических систем. 

Сущность собственности и её место в системе социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая и юридическая категории. Собственность на 

средства производства. Собственность как предпосылка и результат процесса воспроизводства. 

Формы собственности и их эволюция. Вертикально-историческая (формационная) 

классификация форм собственности: первобытнообщинная, античная, феодальная, 

капиталистическая, общественная собственность. Горизонтальная    структура собственности: 

частная индивидуальная, коллективная, государственная собственность. Структура собственности 

и социально-экономическая система на Западе в конце XX-го века. 

Преобразования собственности в России. Изменения в структуре собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Трансформация социально-экономической структуры 

российского общества. 

 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости 

Возникновение и основные черты товарного производства. Натуральное 

производство и его место в историческом развитии общества. Общественное разделение 

труда как условие существования товарного производства. Обособленность 

производителей как причина товарного производства. Простое и капиталистическое 

товарное производство. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость товара. Стоимость товара. 

Трудовая теория стоимости товара. Двойственный характер труда, воплощенного 

в товаре. Конкретный труд. Абстрактный труд. Индивидуальное и общественно-

необходимое рабочее время. Простой и сложный труд. Производительность и 

интенсивность труда, их влияние на величину стоимости товара. Закон стоимости и его 

функции. Закон стоимости как стихийный регулятор распределения труда между 

различными отраслями производства. Закон стоимости и развитие производительных 

сил. Закон стоимости и дифференциация товаропроизводителей. 

Теория предельной полезности. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Полезность товара и её оценка: общая полезность, предельная   полезность.   

Закон   убывающей   предельной полезности. Предельная полезность и ценность. 

Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и практика. 

Ограниченность теории трудовой стоимости. Ограниченность теории предельной 

полезности. Попытки синтеза двух теорий. 

 

Тема 4. Деньги. Теории денег 

Развитие обмена и возникновение денег. Формы стоимости: простая, развёрнутая, 

всеобщая. Денежная форма стоимости. 



Сущность и функции денег. Единство и различие товара и денег. Деньги как 

воплощение общественного труда. Функция меры стоимости. Цена товаров и стоимость 

денег. Масштаб цен. Функция средства обращения. Монета. Знак стоимости. Деньги как 

сокровище. Функция средства платежа. Мировые деньги. 

Теории денег. Закон денежного обращения. Количество денег, необходимых для 

обращения. Уравнение И. Фишера. 

Ликвидность. Эволюция денег: товарные, золотой стандарт, современные 

денежные средства, электронные деньги. Государственная монополия на деньги. 

Структура современной денежной массы.  

 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
Понятие рынка и его функции. Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обмена. Субъекты и объекты рынка. Виды рынков. Понятие инфраструктуры 

рынка. 

 Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение, конкуренция. 

Понятие спроса. Функция спроса. Закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. 

Эффект дохода и эффект замещения. Спрос и величина спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Понятие предложения. Функция предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения. Кривая предложения. Предложение и величина предложения.  

Понятие «эластичность». Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности 

спроса. Связь эластичности спроса и общей выручки (расходов покупателя). 

Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Факторы эластичности 

предложения в коротком и длительном периоде времени.  

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие. 

Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного 

равновесия. Государственное регулирование цен. Дефицит в экономике и 

государственное участие в распределении. Теневая экономика и рынок. Цена теневого 

рынка. Потоварные налоги и распределение налогового бремени при разной 

эластичности спроса и предложения. 

 

Тема 6. Формирование предпринимательского капитала.  

Теории новой стоимости 
Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и её противоречия. 

Проблема самовозрастания стоимости. Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 

Условия превращения рабочей силы в товар. Первоначальное накопление капитала. 

Производство прибавочной стоимости. Необходимый и прибавочный труд и продукт. 

Постоянный и переменный капитал. Норма и масса прибавочной стоимости. Типы 

прибавочной стоимости. 

Теория предельной производительности. Производственная функция. Продукт 

предельного рабочего и цена предельного рабочего. Общий продукт и общая стоимость 

рабочей силы. Прибавочный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. 

Теория факторов производства. Производительность капитала и его цена. 

Производительность земли. Производительность труда и его цена. Триединая формула 

Ж-Б. Сэя. 

 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала 

Простое и расширенное воспроизводство. Простое воспроизводство. Расширенное 

воспроизводство. Накопление капитала и факторы накопления. Роение капитала. 

Кругооборот капитала. Три стадии в движении промышленного капитала и три его 

функциональные формы. Капитал как движение. 

Оборот капитала. Время оборота и его составные части. Время производства. 

Время обращения. Скорость оборота капитала. 



Основной и оборотный капитал. Скорость оборота основного капитала. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация и норма амортизации. 

Оборотный капитал и скорость его обращения. Оборотный капитал и капитал обращения. 

Оборотные средства и источники их формирования. 

 

Тема 8. Теория издержек производства, заработной платы и 

прибыли 
Стоимость товара и издержки производства. Издержки предприятия и общества, 

издержки труда, издержки капитала. Издержки капитала как обособившаяся часть 

стоимости товара. Издержки производства и авансированный капитал. 

Заработная плата. Товар рабочая сила и условия его возникновения. Стоимость и 

цена товара рабочая сила. Номинальная и реальная заработная плата. Особенности рынка 

рабочей силы. 

Прибыль, норма и масса прибыли. Внутри и межотраслевая конкуренция. 

Внутриотраслевая конкуренция и образование рыночной стоимости. Сверхприбыль. 

Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли. Превращение 

стоимости товара в цену производства. Максимизация прибыли. 

Издержки производства фирмы и их виды. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие и средние   издержки. 

Предельные   издержки. Условия минимизации издержек. Эффект масштаба. 

 

Тема 9. Предприятие в условиях совершенной и  

несовершенной конкуренции 

Причины образования и экономическая природа фирм. Типы деловых 

предприятий. Корпоративные, партнерские, индивидуальные фирмы. Разделение 

собственности и контроля. Цели фирмы. 

Характеристика рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Идеальные и реальные рыночные модели. 

Конкурентная рыночная система и  принцип "невидимой руки". Экономическое 

значение конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция.  

Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Доход (выручка), издержки и прибыль. 

Условия максимизации прибыли. Эффективность конкурентных рынков. 

Чистая монополия: характерные черты. Монополия естественная и искусственная. 

"Плюсы" и "минусы" монополии. Неэффективность распределения ресурсов при 

монополии. Ценовая дискриминация. Монополия и научно-технический прогресс. 

Барьеры, защищающие монопольный рынок. Монопольные цены. Рыночная власть. 

Измерение монопольной власти. Определение цены и объёма производства при чистой 

монополии.  

 Монополистическая конкуренция - особенность рыночной структуры. 

Дифференциация продукта. Определение оптимального объема продукции и цены. 

Равновесие отрасли с несовершенной конкуренцией в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Ценовая война. Сговор и картель. Лидерство в ценах. Равновесие 

олигополистического рынка.  

Характер распределения ресурсов в условиях несовершенной конкуренции. 

Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. Методы 

антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. Антимонопольное 

законодательство. Особенности монополизации в командно-административной 

экономике. 

 

Тема 10. Рынок факторов производства и его особенности 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Формирование спроса на 

факторы производства, его производный характер.  Спрос на факторы производства. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. 



Рынок капитала. Ссудный капитал и процент. Ставка процента. Рынок ссудного 

капитала. Инвестиции и прибыль в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Рынок земельного ресурса. Особенности развития производительных сил в 

сельском хозяйстве. Рента и арендная плата. Цена земли. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 11. Национальное хозяйство: его структура и показатели 

Национальная экономика как целое. Национальное хозяйство и его структура. 

Материальное и нематериальное производство, сфера услуг. Производство средств 

производства и производство предметов потребления. Преобразования в структуре 

национальной экономики под влиянием НТР. Появление принципиально новых отраслей 

производства и упадок традиционных отраслей. Создание межотраслевых комплексов. 

Кругооборот продуктов и доходов. 

Система   национальных   счетов.   Валовой национальный продукт, валовой 

внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход и методы их 

расчета (по доходам, по расходам, по добавочной стоимости). Личный и располагаемый 

доход. 

Измерение реального валового внутреннего продукта и национального дохода. 

Индексы цен. 

Особенности измерения национального дохода и продукта в России. 

Материальный и нематериальный продукт. Подход к измерению национального дохода в 

системе марксистской экономической теории. Совокупный общественный продукт. 

Современные измерения в традиционной российской статистике национального дохода и 

продукта. 

 

Тема 12. Общественное воспроизводство. Теория  

макроэкономического равновесия и экономического роста 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Классическая, кейнсианская и 

марксистская теории макроэкономического равновесия.  

Экономический рост и развитие. Экономический рост и его типы. Экстенсивный 

тип экономического роста. Интенсивный тип экономического роста. Смешанный тип 

экономического роста. Научно-техническая революция и её влияние на экономический 

рост. Новое качество экономического роста. Значение экономического роста. 

Положительные и отрицательные последствия экономического роста. 

Экономический рост и равновесие в неоклассической теории. Общее 

экономическое равновесие. 

Экономический рост и равновесие в кейнсианской концепции. Потребление, 

сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора. 

 

Тема 13. Цикличность развитияэкономики. 

Экономические кризисы 

Экономический цикл и его типы. Короткие (конъюнктурные) циклы. Средние 

(промышленные) циклы. Длинные циклы (волны). 

Промышленный цикл и его фазы. Материальная основа периодичности кризисов. 

Причины экономических кризисов. Основные экономические школы о причинах 

кризисов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и оздоровительная 

стороны экономических кризисов. 

 

Тема 14. Макроэкономическая нестабильность:  

безработица и инфляция 

Занятость и безработица. Экономически неактивное и активное население. 

Уровень безработицы. 



Причины и виды безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, 

застойная безработица. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. 

Основные экономические школы о причинах безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы и методы их нейтрализации. 

Недоиспользование экономического потенциала. Закон Оукена. Система социальных 

амортизаторов. 

Инфляция и её причины. Понятие инфляции. Основные факторы развития 

инфляционных процессов. 

Виды и уровень инфляции. Инфляция в зависимости от механизма её действия. 

Инфляция с учётом места распространения. Инфляция по темпам повышения цен. 

Измерение темпов инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. "Цена инфляции" и её 

основные варианты (позитивный, нулевой, негативный). 

Инфляция и безработица. Кривая Филипса. Стагфляция. Инфляция как стимул и 

тормоз экономического развития. 

 

Тема 15. Экономическая роль государства. Финансовая система и 

финансовая политика 

Возникновение государства и его роль на разных этапах развития человеческого 

общества. Основные признаки государства. Этапы эволюции государства и развития его 

экономической роли. 

Экономические функции государства в современной рыночной экономике. 

Внешние эффекты и общественные блага. Выработка экономической политики. 

Управление государственной собственностью. Регулирование внешнеэкономических 

отношений государства. 

Неоклассическая и кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики. 

Неоклассическое направление и кейнсианская концепция регулирования рыночной 

экономики. Неоклассическое направление. Концепция автоматического 

саморегулирования рыночной экономики. Идея о необходимости вмешательства 

государства в рыночную экономику. Неоклассический синтез. 

Сущность и функции финансов. Необходимость финансов. Распределительная и 

контрольно-стимулирующая функции. Состав финансовых ресурсов: государственные 

доходы и внебюджетные средства. 

Финансовая система. Децентрализованные финансы. 

Централизованные финансы, их структура. Государственный бюджет и его 

функции. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит. 

Налоги и их виды. Элементы налога: налогоплательщик, объект налога, источник 

налога, ставка налога. Твёрдые, пропорциональные, прогрессивные, регрессивные, 

налоговые ставки. Прямые и косвенные налоги. Источники поступления налогов: налоги 

на доход, налоги на товар, налоги на капитал. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика и её типы. Дискреционная и недискреционная фискальная 

политика. Мультипликатор государственных расходов и налогов. Фискальная: политика 

в России. 

 

Тема 16. Кредитно-банковская система и 

кредитно-денежная политика 
Структура совокупной денежной массы, денежные агрегаты. Кредитные карточки. 

Спрос на деньги.  Банковская система. Центральный банк и коммерческие банки. 

Цели и функции центрального банка. Резервные требования. Специфика банковской 

системы России. 

Предложение денег. Механизм создания денег системой коммерческих банков. 

Денежная база и денежный (кредитный) мультипликатор. 

Функционирование денежного рынка. Равновесие на денежном рынке. Влияние на 

денежный рынок изменений предложения денег и национального дохода. Реальная и 

номинальная денежная масса. 



Кредитно-денежная политика и её инструменты. Цели кредитно-денежной 

политики. Основные инструменты кредитно-денежной политики: резервная норма, 

учётная ставка, операции на открытом рынке. Политика "дешёвых" и "дорогих" денег. 

Эффективность кредитно-денежной политики. 

 

Тема 17. Социальная политика и уровень жизни населения 
Доходы и источники их формирования в рыночной экономике. Распределение 

личных доходов. Номинальные и реальные доходы. Неравенство доходов. Кривая 

Лоренца. 

Уровень жизни и его измерение. Личные потребности и показатели уровня жизни. 

Прожиточный минимум. Уровень жизни и образ жизни. 

Система социальной защиты. Государственное перераспределение доходов. 

Государственная индексация доходов. Социальные трансферты. Равенство и социальная 

справедливость. 

 

Тема 18. Мировое хозяйство и его эволюция 
Возникновение системы мирового хозяйства. Международные экономические 

отношения.  

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Специализация, выигрыш от специализации и внешняя торговля. 

Распределение выигрыша от специализации между странами. Воздействие 

международного обмена на национальный доход. Структура международной торговли. 

Платежный баланс. Международные потоки товаров и капитала. Торговая политика. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс, факторы на них 

влияющие. Плавающий и фиксированный валютный курс. Девальвация и ревальвация. 

Региональная интеграция. Экономическая природа интеграционных процессов. 

Ступени развития региональной интеграции. Перспективы интеграционных процессов в 

современном мире. 

Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. Международные 

производственные комплексы. ТНК и структура мирового хозяйства.  

Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. Формы 

международных экономических отношений с участием России. Внешнеторговые 

отношения: динамика структуры экспорта и импорта. 

 

Тема 19. Этапы и особенности перехода к рыночной экономике в России 
Переходная экономика как объект теории. Предпосылки и причины переходных 

состояний экономических систем. Черты переходной экономики. Сущность переходного 

периода в России и его характерные черты. "Шоковая терапия" и её результаты. 

Либерализация цен. Приватизация   предприятий государственной собственности. 

"Обвал" национального производства. Теневая экономика. Инфляция. Чрезмерная 

дифференциация доходов разных групп населения. 

Создание условий для эффективного социально-ориентированного развития 

экономики. Пути выхода из кризиса. Необходимость усиления регулирующей роли 

государства при осуществлении структурной, инвестиционной, научно-технической, 

внешнеэкономической и социальной политики. 

Специфика структурной, стабилизационной и институциональной экономической 

политики: развитие предпринимательства; приватизация и демонополизация; создание 

институтов смешанной  экономики; финансовая стабилизация; формирование рыночной 

инфраструктуры; развитие отношений собственности; распределение доходов и 

социальная политика; аграрные реформы. 

Современный этап: рост цен на нефть на мировом рынке, стабилизация валютного 

рынка. Тенденции к стабилизации экономики. Усиление роли регионов. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике. Основные направления налоговых реформ. 

Формирование стабилизационного фонда.  



Направления интеграции стран СНГ.  Границы, преимущества и противоречия 

формирования российского типа открытой экономики. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Теория и практика кооперации» является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим учебным 

дисциплинам: "Экономическая теория", "История экономики", "Экономика и организация 

сельскохозяйственного предприятия", "Экономика и организация промышленного 

предприятия", "Мировая экономика", "Философия", "Юриспруденция" и другим. 

Вместе с тем у дисциплины "Теория и практика кооперации" есть свой 

собственный предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах 

университета. Её цель – изучение студентами особенностей такой организационно-

правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), а 

также нравственных ценностей и принципов кооперации, исторической практики и 

современного состояния кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

Задачами дисциплины "Теория и практика кооперации" является изучение: 

         - основных положений и категорий теории кооперации; 

         - основных тенденций развития кооперативного движения; 

         - истории развития кооперации; 

         - внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

         - современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

         - теоретических основ кооперации, включая потребительскую и производственную 

кооперацию; 

         - предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

Дисциплина "Теория и практика кооперации" укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, даёт 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских обществ и 

производственных кооперативов и их союзных объединений, учит 

предпринимательскому подходу к решению хозяйственных задач на кооперативной 

основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина "Теория и практика кооперации" призвана выполнять две 

важные функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные научные знания на основе анализа исторической и современной 

практики основных видов кооперативов, выясняется специфика деятельности 

кооперативных организаций, действующих в различных сферах национальной 

экономики, создаваемых и функционирующих в соответствии с законодательными и 

другими нормативными актами, принятыми в Российской Федерации в новых 

политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные актуальные 

вопросы и специфика деятельности различных видов кооперативов в разных сферах 

национальной экономики вообще и в аграрном производстве, кредитно-финансовой 

сфере,  торговле в частности. Студент на основе изучения конкретной практики работы 

кооперативов приобретает навыки создания (построения) кооперативных предприятий и 

организаций различной специализации с учётом природных и экономических 

особенностей конкретного региона страны. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом предусмотрено 

проведение лекционных, практических занятий, сдача студентами курсового экзамена. 

Студенты заочной формы обучения перед экзаменом выполняют аудиторную 

контрольную работу (АКР). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По результатам изучения дисциплины "Теория и практика кооперации" студент 

должен: 



 иметь представление  

- о происхождении кооперативного движения;  

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и её основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и их 

союзов; 

 знать 

-  теоретические  основы кооперации; 

-  кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

-  историю кооперации; 

-  современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  

-  источники формирования имущества в кооперативах; 

-  особенности организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах; 

-  роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 

-  историю и современные проблемы международного кооперативного движения; 

 уметь 
- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 

акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора экономики, 

чётко представлять себе основные цели различных видов кооперативов и хозяйственно-

правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 

повышения социально-экономической эффективности деятельности кооперативных 

организаций и предприятий; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 

их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об особенностях 

кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и социальной 

деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специальные знания о 

различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия учебного 

материала.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет учебной дисциплины "Теория и история кооперации". Диалектическая 

связь между теорией кооперации и её практикой. Общая и частная теория кооперации. 

Кооперативная теория как многоплановое явление. Социальные задачи, в решение 

которых во многих странах вносят свой вклад кооперативы различных видов. 

 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 

 

Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 

 

 Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие кооперативной мысли 

как одного из факторов возникновения кооперативного движения. 



 Т. Мор и его книга "Утопия" (1516 г.). Первые носители кооперативных идей П. К. 

Плокбой и Дж. Беллерс как ранние теоретики и пропагандисты производственной 

кооперации. 

 Выдающиеся провозвестники идеи кооперации великие социалисты-утописты Р. 

Оуэн и Ш. Фурье. Социальные эксперименты Р. Оуэна в Нью-Ленарке под Глазго и в 

штате Индиана в США. Ключевые идеи общины "Нью-Гармони". Мысль Оуэна о 

сосуществовании и мирном экономическом соревновании предприятий различных форм 

собственности как один из краеугольных камней кооперативной доктрины. 

 Объявление Ш. Фурье ассоциации в форме фаланги в качестве первичной ячейки  

будущего "строя гармонии". Черты, которые делали фалангу похожей на коммуну и 

акционерное общество. Неудачные опыты по организации фаланг в Европе и Америке. 

 Разработка теории кооперации последователями и учениками великих 

социалистов-утопистов. У. Кинг – первый теоретик потребительской кооперации. 

Христианские социалисты Франции и Великобритании, их деятельность по организации 

и пропаганде производственных кооперативов. Г. Шульце-Делич как идеолог и 

основатель самых ранних ссудо-сберегательных товариществ. 

 Ранние кооперативные идеи в России. Проникновение в Россию чисто 

европейской идеи кооперации. Приспособление ("акклиматизация") этой идеи к условиям 

отечественной действительности. 

 Участники формирования и распространения ранних кооперативных идей в 

России: родоначальники народничества А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, 

представители интеллигенции –  участники кооперативов Н. И. Зибер и Н. П. Баллин, 

либеральные помещики братья Лугинины, Н. П. Колюпанов, Н. В. Верещагин, земские 

деятели Н. Н. Фирсов, А. И. Васильчиков и др.       

Тема 2. Возникновение кооперативного движения и кооперативов 

 

 Общая и частные причины возникновения кооперативного движения и 

кооперативов. Кооперация как порождение капитализма, как дочь нужды. 

 Исторические предпосылки возникновения кооперации: изменения в социальной 

жизни и структуре общества, экономические, финансовые, правовые, идеологические 

предпосылки. 

 Возникновение кооперативов в Западной Европе. Переходные формы к 

образованию кооперативов: союзы подмастерьев, синдикаты сельских кустарей и 

ремесленников, ассоциации сектантов, общества взаимопомощи, благотворительные 

общества, больничные кассы, добровольная складчина. 

 Ранние потребительские общества в Великобритании. Потребительский 

кооператив "Общество справедливых рочдейлских пионеров" (1844 г.) и его принципы. 

 Возникновение первых производственных кооперативов (ассоциаций) во 

Франции. Принципы, разработанные Ф. Бюше. Франция – родина производственной 

кооперации. 

 Г. Шульце-Делич и Ф. В. Райфайзен – основатели ссудо-сберегательных 

товариществ. Принципы сельского ссудо-сберегательного товарищества, разработанные 

Райфайзеном. Германия как родина кредитной кооперации.  

 Возникновение сельскохозяйственных кооперативов крестьян в Германии, 

Швейцарии, Франции, Дании, Италии. Виды экономической деятельности ранних 

сельскохозяйственных кооперативов. Начало кооперативной деятельности в области 

рыболовства. 

 Кооперативы в Северной Америке. Ранние кооперативные общества в США и 

Канаде. 

 Путь России от предкооперативных (полукооперативных) форм объединения и 

взаимногосотрудничества к классическим кооперативам. 

 Исторические предшественники кооперативов в России: сельские крестьянские 

общины, бытовые артели, традиционная взаимопомощь, складчина. "Большая артель" 

декабристов (1831 г.), основные положения её устава и её хозяйственная деятельность. 



"Большая артель" как форма объединения для взаимного вспомоществования. 

Декабристы – выборные руководители артельных начинаний. 

 Историческая обстановка, в которой возникли первые в России кооперативы 

западноевропейского типа.  

 Возникновение производственных кооперативов. 

 Ранние потребительские общества в российских городах, заводских посёлках и 

сельской местности. 

 Братья С. Ф, и В. Ф. Лугинины – пионеры кредитной кооперации в России. 

 Организация Н. В. Верещагиным сыроваренных артелей как разновидности 

крестьянской сельскохозяйственной кооперации. 

 Основные причины неустойчивости ранних кооперативных объединений и их 

ликвидации. 

 Важнейшие особенности зарождения кооперативов в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Первые кооперативные обществав Японии, Индии, Китае, в Алжире, Тунисе, 

Египте, Мексике, Бразилии. Инициаторы и пропагандисты кооперативных начал в афро-

азиатских и латиноамериканских странах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 3. Сущность кооперативов и их классификация 

Сущность кооперации, кооперативов и кооперативного движения. Кооперация как 

целое, которое больше суммы своих частей. Эффект кооперации. Синонимы слова 

"кооператив" в русском языке. 

Понятия "кооперативное строительство", "кооперативная политика", 

"кооперативный сектор", "кооперативная система", "кооперативный аппарат". 

Родовые (общие) признаки кооперативов всех видов. 

Нравственные (этические) ценности кооперации: взаимная помощь, демократия, 

равенство, справедливость, солидарность. Нравственные нормы: честность, искренность, 

социальная ответственность, попечительство. Вклад П. А. Кропоткина в разработку 

теории кооперации и её нравственных ценностей. 

Современные кооперативные принципы: добровольное и открытое членство; 

демократический членский контроль; экономическое участие членов; самоуправление и 

независимость; сотрудничество кооперативных организаций между собой; образование, 

повышение квалификации, информация; забота о местной общине. Практическое 

значение кооперативных принципов. 

Классификация кооперативов, её сущность, необходимость и основные признаки. 

Классификационная таблица кооперативов, разработанная М. И. Туган-Барановским. 

Виды кооперативов по международной классификации: потребительские, 

кредитные, сельскохозяйственные, многоцелевые, жилищные, производственные рабочие 

и ремесленные, рыболовецкие. Особенности каждого вида кооператива. 

 

Тема 4. Кооперативная собственность 

 

 Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. Субъекты и объекты 

права кооперативной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

кооперативным имуществом. 

 Источники формирования имущества в кооперативах. Собственные и заёмные 

средства. Неделимые и делимые фонды кооперативов. Специфические паевые 

отношения.  

 Особенности кооперативной формы собственности: её многосубъектность, 

"мозаичность".  Нравственность, кооперативная собственность как разновидность 

частной собственности и одновременно её групповой, коллективный характер. Бремя 



собственности как особая ответственность членов кооперативного общества за 

сохранение и преумножение имущества своего общества. 

 

Тема 5. Кооперативное предпринимательство 

 

 Особенности кооперативного предпринимательства: его коллективный характер, 

социальная направленность, демократичность управления им, разнообразие и гибкость 

его форм и др. Предпринимательство как средство достижения главной (высшей) цели 

кооператива. 

 Прибыль кооператива и порядок её распределения. Понятие о дивиденде и 

кооперативных выплатах. Убыток кооператива и порядок его покрытия. 

 Теория прибыли кооперативов. Идея устранения капиталистической прибыли и 

ориентация кооперативов на удовлетворение потребностей своих членов и на извлечение 

прибыли в результате предпринимательства. Прибыль в производственных и 

потребительских кооперативах. Трактовки прибыли кооперативов в трудах российских 

учёных М. И. Туган-Барановского, В.Ф. Тотомианца, М. Л. Хейсина. Абсолютизация и 

игнорирование прибыли в кооперативах различных видов. 

 

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые организации 

 

 Демократия как ключевая характеристика кооперации. Важнейшие черты 

кооперативной демократии как формы власти. Экономическая основа кооперативной 

демократии. 

 Кооперативная модель экономической демократии. Способы, с помощью которых 

проверяется демократический характер кооперативных организаций. 

 Индивидуальное членство в кооперативах. Требования хозяйственного, 

морального и общественного характера, которым должно удовлетворять лицо, 

вступающее в кооператив. 

 Права и обязанности члена кооператива. 

 Общественное самоуправление и менеджмент в кооперативах. Сущность 

самоуправления и его две формы. Принципы самоуправления в кооперативных 

обществах. 

 Органы управления и контроля в кооперативах. Общее собрание и вопросы его 

исключительной компетенции. Совет кооператива. Правление кооператива. Ревизионная 

комиссия. Особенности структуры органов управления и контроля в российских 

кооперативах различных видов. Общие черты, свойственные системе органов управления 

и контроля кооперативов. 

 

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством 

              и  негосударственными институтами 

 

 Партнёрские отношения кооперации и государства и эволюция этих отношений. 

 Основные направления государственной поддержки и благоприятствования 

кооперации: обеспечение правовых рамок, предоставление налоговых льгот, обеспечение 

государственными заказами на основе открытых конкурсов, учёт самобытности 

кооперации при осуществлении антимонополистической политики, создание 

благоприятного для кооперативной деятельности общественного климата в стране. 

 Кооперативное законодательство. Первые в мире специальные законы о 

кооперативах. Причины, обусловившие активизацию законотворчества в области 

кооперации во второй половине ХХ в. Современные формы кооперативного 

законодательства и основные тенденции в нём.  



 Вопросы, требующие обязательного включения в кооперативное 

законодательство. Понятие модельного закона о кооперативах и их объединениях. 

 Взаимоотношения кооперативных организаций с профессиональными союзами, 

религиозными учреждениями и политическими партиями. 

 

Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы 

              как юридические лица 

 

 Кооперативы как юридические лица. Признаки юридической личности 

кооператива. Кооператив как особое юридическое лицо, его специальная 

правоспособность. 

 Устав кооператива как обязательный признак юридического лица. 

Санкционирование устава в форме утверждения или регистрации. Виды уставов 

кооперативов: индивидуальные, примерные, типовые. Обязательные сведения, которые 

должны содержаться в уставах кооперативных организаций. Объективная необходимость 

пересмотра уставов. 

 Образование, реорганизация и ликвидация кооперативов. Способы образования 

кооперативов: явочный, разрешительный, явочно-нормативный. Порядок создания 

кооператива. 

 Реорганизация кооператива и её формы: слияние, присоединение, разделение и 

выделение. 

 Ликвидация кооператива, основания для ликвидации. Функции ликвидационной 

комиссии. Срок ликвидации кооператива в Российской Федерации. 

 Кооперативные союзы, их необходимость и виды. Объективные причины, 

обусловившие возникновение кооперативных союзов. Кооперативные союзы как 

кооперативы 2-го, 3-го и последующих уровней. 

 

Тема 9. Кооперативная идеология и её особенности 

 

 Кооперативный социализм, его истоки. Идеи развития кооперации для 

освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, П. Ж. Прудон, У. Кинг 

и др.). 

 Кооперация в экономической программе христианского социализма (Ф. Бюше, Э. 

Ванситарт-Нил, Т. Юз и др.). 

 Теория производственной кооперации, создаваемой на средства государства (Л. 

Блан, Ф. Лассаль, П. Деррик и др.). 

 Кооперативизм, или "кооперативная республика". Ш. Жид и его программа для 

кооператоров всех стран. 

 Кооперативный капитализм: основы теории и практическое воплощение. 

Центральная идея – подтянуть небогатые кооперированные массы до уровня 

состоятельных путём самопомощи при сохранении капитализма (Г. Шульце-Делич, Ф. В. 

Райфайзен, Л. Луццати, Р. де Рокиньи и др.). 

 Особенности кооперативной идеологии: её прагматический, созидательный и 

мирный характер, поощрение многообразия форм и методов хозяйствования, терпимость 

к политическим и религиозным взглядам членов кооперативов, выработка рекомендаций 

по повышению эффективности кооперативного бизнеса и поддержанию 

внутрикооперативной демократии. Составляющие кооперативной идеологии: моральные 

нормы христианства, идеи утопического социализма, идеи экономического либерализма. 

 Кооперация в концепции "научного социализма". Вопросы кооперативного 

движения и кооперативов в произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, их рекомендации 

рабочим.  

 Оценка В. И. Лениным внутреннего содержания, роли и значения кооперативов. 

Эволюция взглядов Ленина на кооперацию. Противоречивый и несбыточный характер 

ленинской концепции "строя цивилизованных кооператоров".  

 Принципиальные разногласия между сторонниками кооперации и "научного 

социализма". 



 

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации 

Тема 10. Становление и развитие кооперации 

                 в зарубежных странах 

 

 Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной конкуренции 

(середина XIX в. – начало XX в.). Отличительные черты данного этапа кооперативного 

движения. Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственной кооперации (вне сферы кредита) и производственных 

кооперативов (вне сферы сельского хозяйства). Основные итоги становления 

кооперативного движения на данном этапе. 

 Кооперация зарубежных стран в условиях государственно-монополистического 

капитализма (начало ХХ в. – 50-е гг. ХХ в.). Трудности в развитии потребительской 

кооперации и мероприятия кооператоров по их преодолению. Обострение конкурентной 

борьбы между кооперативами и монополиями. Изменение условий деятельности 

кооперативных обществ под влиянием I и II мировых войн. 

 Производственная кооперация и тенденции в её развитии. Ф. Оппенгеймер об 

особом законе трансформации, которой подвержены производственные кооперативы. 

 Рост числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов аграрного 

профиля после II мировой войны. 

 Итоги развития кооперации к концу 50-х гг. ХХ в. 

 Кооперация зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. Причины 

ослабления экономических позиций потребительских кооперативов. Общеперестроечные 

меры для выхода потребительской кооперации европейских стран из кризисной 

ситуации, которые способствовали относительной стабилизации кооперативного 

движения потребителей. 

 Успешное развитие сельскохозяйственной кооперации: небольших "классических" 

кооперативов; мощных кооперативов, превратившихся в организации 

монополистического типа; кооперативов, ставших звеном монополистической 

интеграции. Поддержка кооперативов аграрной сферы правительствами стран Европы, 

США и Японии. 

 Кооперативы по оказанию финансовых услуг, динамичный рост численности их 

членов. Крупнейшие кооперативные банки Франции, Германии, Нидерландов, Японии и 

других стран. Кредитная кооперация и её банковская система как противовес 

коммерческим банкам и средство поддержания конкурентной среды на рынке 

финансовых услуг. 

 Производственные кооперативы в форме "рабочих кооперативов" и "кооперативов 

самозанятости", поддержанные правительствами, муниципалитетами, профсоюзами и 

существующими кооперативными союзами. Успех кооперативного объединения 

"Мондрагон" в Испании. 

 Основные тенденции развития кооперации к началу XXI в. 

 Становление и развитие кооперации в молодых национальных государствах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Специфические трудности в кооперативном 

строительстве в этих частях земного шара. Особые меры поддержки и помощи 

кооперации со стороны правительств и правящих партий развивающихся стран. Вклад 

Международного кооперативного альянса в развитие кооперативного движения в 

указанных странах с середины ХХ в. Возрастание роли кооперации в экономической и 

социальной жизни общества. Проблемы роста кооперации в молодых странах. 

Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 

 

 Становление кооперативного движения. Распространение кооперативных обществ 

по территории страны. Причины застоя в кооперативном движении России в конце 70-х 

годов ХIХ в. Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму кооперативного 



движения с 90-х гг. Рост потребительских обществ и их виды. Нормальные уставы 

кооперативных обществ. Первые союзы потребительских обществ и кредитных 

товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме маслодельных артелей и 

образование их союза. Опыты по организации земледельческих артелей. Роль 

сельскохозяйственных товариществ и сельскохозяйственных обществ в распространении 

среди крестьянства идеи и принципов кооперации. 

 Развитие кооперативного движения в России в 1905-1917 гг. Высокие темпы роста 

всех основных видов кооперативных обществ под влиянием новых факторов: изменение 

исторической обстановки в стране после революции 1905-1907 гг., приток в кооперативы 

больших рабочих и крестьянских масс, проведение всероссийских кооперативных 

съездов, появление целой плеяды отечественных теоретиков, практиков и историков 

кооперации (С. Н. Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. Чаянов, Д.С. Коробов, А. Н. 

Балакшин, А. Н. Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное союзное 

строительство в кооперации, образование Московского народного банка. Влияние 

мировой войны на развитие кооперации в стране. 

 Новые виды кооперативной деятельности: возникновение кооперативов, 

занимающихся обработкой льна и сбытом его волокна и семян, и лесных кооперативов 

(смолокуренных артелей). 

 Культурно-просветительная и образовательная деятельность кооперативных 

организаций, её основные направления. Активная пропаганда кооперативным движением 

своих принципов, идеалов, достижений. 

 Февральская революция 1917 г. Утверждение Временным правительством первого 

в стране специального рамочного закона о кооперации – Положения о кооперативных 

товариществах и их союзах, открывшего простор для свободного развития кооперации.  

 Создание организационного центра всех видов кооперации страны – Совета 

всероссийских кооперативных съездов (СВКС). Тесное сотрудничество СВКС и ряда 

видных кооперативных деятелей с Временным правительством. 

 Общий итог развития отечественной кооперации в дореволюционный период. 

 

Тема 12. Кооперация страны в советские годы 

 

 Октябрьская революция 1917 г. и кооперация в советской России. Дестабилизация 

кооперативного движения. Декрет Совнаркома РСФСР от 10 апреля 1918 г. "О 

потребительских кооперативных организациях" и начало разрушения известных 

принципов деятельности потребительской кооперации. Состояние кредитной 

кооперации. Национализация Московского народного банка. Организация "старыми" 

кооператорами специализированных союзов и центров сельскохозяйственной 

кооперации. Деятельность кустарно-промысловой кооперации. 

 Кооперация страны в условиях военного коммунизма (1919-весна 1921 г.). Декрет 

Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. "О потребительских коммунах" (о единых 

рабоче-крестьянских потребительских обществах). Превращение потребительской 

кооперации в технический аппарат государственных продовольственных органов. 

Разрушение кооперативных принципов. Частичное огосударствление потребительской 

кооперации, её хозяйственная деятельность. Участие руководителей кооперации в борьбе 

с советской властью. 

 Попытка правительства РСФСР  в начале 1920 г. объединить различные виды 

кооперативных организаций под эгидой Центросоюза. Частичное разрушение 

сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации. Ликвидация Совета 

всероссийских кооперативных съездов. Ослабление всей системы кооперации страны как 

результат бессмысленных реорганизаций 1918-1920 гг. Хозяйственная деятельность 

кооперативных организаций в городах и на селе. 

 Кооперативные системы нашей страны в годы новой экономической политики 

(нэпа). Кратковременный либерализм в условиях нэпа и неизбежность использования 

опыта и традиций "старой" кооперации, названной теперь "советской". Меры помощи и 



содействия кооперации со стороны государства. Правительственные декреты и 

постановления 1921-1924 гг. в области кооперации и их значение для развития основных 

видов кооперативов: потребительских, сельскохозяйственных, кустарно-промысловых, 

жилищных.  

 Отказ властей от принципов новой экономической политики в конце 1920-х гг. 

Курс на форсированную сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств с 

нарушением принципа добровольности.  

 Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 

крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова. Объявление 

этого выдающегося учёного "врагом народа". Последствия коллективизации для 

кооперации. 

 Фронтальное наступление государства на кооперацию. Наиболее характерные 

методы огосударствления кооперации в СССР. Организационный разгром подлинной 

кооперации властями в начале 30-х гг. Реорганизации в системе потребительской 

кооперации, масштабная конфискация её имущества в городах в 1930-1935 гг. 

Превращение потребительской кооперации в сельскую торгово-заготовительную 

систему, "руководимую" партийными и государственными органами. Игнорирование 

подлинной внутрикооперативной демократии. 

 Кооперация страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вклад 

кооператоров в победу над фашистской Германией. 

 Деятельность организаций потребительской кооперации в послевоенный период, 

её участие в решении задач мирного времени, в частности в подготовке условий для 

отмены карточной системы снабжения населения. Образование Роспотребсоюза – Союза 

потребительских обществ РСФСР (1954 г.). Упразднение промысловых артелей и их 

союзов (1956, 1960 гг.). 

 Потребительская кооперация СССР в 1953-1985 гг. Участие (непосредственное и 

косвенное) кооператоров в освоении целинных и залежных земель в 1954-1957 гг. 

Награждение потребительской кооперации орденом Ленина. Рост объёмов её 

хозяйственной деятельности, укрепление материально-технической базы кооперации. 

Добровольное по уставу потребительских обществ членство граждан и его 

полупринудительный характер в условиях дефицита потребительских товаров.  

 Потребительская кооперация накануне рыночных преобразований в стране. 

 "Новые кооперативы" периода перестройки в СССР. Разрешение директивными 

органами так называемых кооперативов в сферах производства и услуг, 

характеризовавшихся как новые и малые кооперативы. Развитие частного 

предпринимательства, прикрытого кооперативным уставом. Закон СССР "О кооперации 

в СССР" 1988 г. как первый рыночный закон, его плюсы и минусы.  

 Эволюция "новых кооперативов" в малые предприятия, акционерные общества, 

другие чисто деловые структуры. 

 

Тема 13. Кооперация в современной России 

 

 Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в 

России. Ликвидация одних видов кооперации и огосударствление других её видов в 

советский период. Возрождение кооперации как её воссоздание и подъём после 

частичного разрушения.  

 Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель новой 

российской кооперации по А. Д. Билимовичу. Важнейшие условия возрождения 

подлинной кооперации. 

 Обновление правовой базы функционирования кооперации в современной России. 

Гражданский кодекс РФ о производственных и потребительских кооперативах. 

Отраслевые федеральные законы об отдельных видах кооперативов, принятые в 1992-

2009 гг., их значение, основные достоинства и недостатки.  

 Проект рамочного Федерального закона "О кооперации в Российской Федерации". 

 Восстановление кооперативного сектора российской экономики: первые итоги и 

перспективы. Кооперативный сектор в смешанной экономике.  



 Рекомендация конференции Международной организации труда (2002 г.) о 

развитии кооперативов, создании и расширении кооперативного сектора.  

 Составляющие формирующегося сегодня кооперативного сектора хозяйства в 

Российской Федерации. Кооперативный сектор как особый, третий сектор, включающий 

кооперативы, реагирующие на социальные и экономические потребности общества.  

 Отрасли, в которых кооперативы призваны играть особо важную роль. 

 

РАЗДЕЛ 4. Международное кооперативное движение 

 

Тема 14. Развитие международного кооперативного движения 

 

 Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и отраслевая 

структура. Продолжатели дела первых кооператоров – рочдейлских  пионеров, Ф. Бюше, 

Ф. В. Райфайзена и др.  

 Кооперативный сектор мировой экономики, его масштабы. Успехи кооперации в 

зарубежных странах. Глобальная задача кооперативных движений. Проблемы 

кооперации в высокоразвитых странах, странах с переходной экономикой и 

развивающихся странах. 

 Международный кооперативный альянс (МКА), история его организации, цели, 

методы и руководящие органы. МКА – всемирный центр кооперативных организаций 

всех видов. Международный день кооперации. 

 Российская кооперация в международном кооперативном движении. Участие 

российских кооператоров в деятельности МКА со времени его основания. Членство 

Московского союза потребительских обществ (Центросоюза) в МКА. Противоречивый 

характер деятельности представителей советского Центросоюза в органах МКА. Участие 

Центросоюза РФ в международном кооперативном движении. Развитие Центросоюзом 

РФ экспортной и импортной торговли. Членство Лиги кредитных союзов России во 

Всемирном совете кредитных союзов. 

 

Тема 15. Международные структуры, оказывающие содействие       

                кооперативам 

 

 Международные кооперативные структуры (МКА, его специализированные 

вспомогательные комитеты и организации: сельскохозяйственный, рыболовецкий, 

жилищный комитеты, банковская ассоциация, нефтяная ассоциация, федерация 

страхования, организация потребительских кооперативов по розничной торговле и др.) и 

их роль в развитии межкооперативного сотрудничества. 

 Международные некооперативные организации, оказывающие содействие 

кооперативам (Организация Объединённых Наций, её Генеральная ассамблея и 

Экономический и социальный совет, а также специализированные 

учреждения:Международная организация труда, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация, Организация по вопросам образования, науки и 

культуры и др.). Рекомендации органов ООН, направленные на усиление позиции 

кооперативов в современном мире.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   специальности и 

соответствует  требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста является 

важнейшей составной его профессионального и личностного развития, обеспечивает 

эффективное выполнение различных видов профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, проективной, производственно-технологической, организационно-

управенческой, образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» является 

развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 

 развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 

 формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

 формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент 

должен: 

 

● иметь представление 

 о природе психики человека; 

 об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении психики; 

 о формах освоения человеком действительности; 

 

● знать 

 роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 

 значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 

 формы, методы и средства педагогического воздействия на личность 

студента, его сознание; 

 закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

 

 ● уметь 

 давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 

 интерпретировать собственные психические состояния; 

владеть на основе знаний простейшими приемами психической саморегуляции. 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Психология 

 



Тема 1.1 Объект и предмет психологии  

 

Психология как наука. Предмет, объект и методы психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в современной психологии. Место 

психологии в системе наук.  

Психика и организм. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Локализация функций головного мозга. 

Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 

 

Тема 1.2 Психические процессы 

 

Ощущения как первичная форма отражения объективной действительности. 

Физиологические основы ощущений. Особенности ощущений и их виды. 

Восприятие. Особенности восприятия как психического процесса. Наблюдение и 

сложные восприятия пространства, времени и движения. 

Внимание как психический процесс, его особенности: объем, распределение, 

переключение, устойчивость, концентрация, рассеянность. Виды внимания: 

непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Роль и значение внимания в 

познавательной и практической деятельности. 

Психический процесс память. Понятие о памяти, ее физиологические основы. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение. Виды памяти: 

по участию, словесная, эмоциональная, образная; по продолжительности сохранения 

информации в памяти: долговременная, кратковременная, оперативная; ассоциативная: 

ассоциации простые и сложные; по участию в работе памяти сигнальной системы. 

Учение И.П. Павлова о сигнальных системах. Условия хорошего запоминания. Проблемы 

забывания. 

Мышление. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления. Обогащение 

мышления посредством общения.связь мышления с речью, языком. Функции речи: 

обобщающая, сигнификативная, коммуникативная. Виды речи: внешняя и внутренняя, их 

связь с мышлением. 

Виды мышления: 1) понятийное, теоретическое, абстрактное; 2) образно-

теоретическое; 3) наглядно-действенное; 4) наглядно-образное. 

Формы мышления: понятия, суждения и рассуждения, умозаключения 

дедуктивные и индуктивные, широта, инициативность, самостоятельность. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

абстракция. 

Понятие об интеллекте и интеллектуальности. 

Воображение. Сущность воображения как психического процесса. Представления. 

Виды воображения: воссоздающее и творческое, активное и пассивное. Формы 

воображения: мечты, фантазии, грезы. Связь мышления с воображением и памятью. 

Творчество.   

 

Тема 1.3  Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические   состояния. Волевые 

аспекты личности 

 

Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные особенности. Высшие чувства. 

Виды чувств: моральные (нравственные), интеллектуальные, эстетические. Влияние 

эмоций и чувств на жизненный тонус и тонус психической активности. Понятие о 

эмоционально-психических состояниях. Настроения, стрессы, аффекты и другие 

эмоционально-психические состояния. Причины их возникновения и влияние на 

жизнедеятельность человека. Умение владеть собой. Устойчивость к стрессам. 

Воля. Определение воли. Познание и воля. Анализ сложного волевого действия. 

Свобода воли и личностная ответственность в профессиональном взаимодействии. 

Волевые свойства личности. Волевая регуляция поведения. 

 



Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 

 

Понятие о личности в психологии. Структура личности. Социальная 

направленность личности. Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, 

мировоззрение, желания, влечения, страсти. 

Общественная сущность личности. 

Индивид и индивидуальность. 

Темперамент. Учение о темпераменте. Основные положения учения И.П. Павлова 

о высшей нервной деятельности. Свойства нервных процессов коры головного мозга 

возбуждения и торможения: сила, уравновешенность, подвижность. Типы высшей 

нервной деятельности и типы темпераментов. Свойства темперамента: реактивность, 

активность, сензитивность, темп реакций, ригидность, экстроверсия – интроверсия. 

Изменчивость свойств нервной деятельности. Основная характеристика типов 

темперамента. 

Темперамент и состояние личности. Темперамент и деятельность.темперамент и 

отношения. Темперамент и воля. Темперамент и культура поведения. 

Характер. Понятие о характере, его формировании, чертах и свойствах. Основы 

характера: природная и социальная. Структура характера, его типы. Влияние 

индивидуальных особенностей темперамента на характер. 

Способности. Понятие о способностях. Развитие способностей. Влияние 

способностей на успешность деятельности. 

 

Тема 1.5 Психология деятельности 

 

Деятельность как способ существования, как необходимое условие формирования 

человека. 

Понятие о деятельности как внутренней (психической) и внешней (физической) 

активностью человека, регулируемых сознаваемой целью. Форма и содержание 

деятельности. Элементы деятельности. Интерериоризация и экстериоризация. Действия 

как акт поведения. Поступки, проступки. Виды деятельности, определяемые основной 

активностью и значимостью возрастного этапа жизни человека: игровая, обучение, 

трудовая, профессиональная, речевая, познавательная; их взаимосвязь и 

взаимопроникновение. 

 

Тема 1.6 Межличностные отношения 

 

Понятие о межличностных отношениях. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Проблема лидерства. Референтность. Психологические требования к управленцу.  

Психология конфликта. Понятие о конфликте. Источники конфликтов. 

Виды и типы конфликтов. Способы развития конфликтов и их исходы. 

Предотвращение конфликтов. 

 

Тема 1.7 Психология делового общения 

 

Личность как объект и субъект делового общения. Психологические типы 

личности. Межличностное взаимодействие. Архетип, перцепция, конформизм, эмпатия, 

рефлексия, стереотипы. 

Коммуникация вербальная и невербальная  

Этические нормы общения; универсальные, этические и психологические нормы и 

принципы. 

 

Раздел 2. Педагогика 

 

Тема 2.1 Объект и предмет педагогики 

 



Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики. 

Образование как общечеловеческая ценность. Цели и задачи воспитания и образования. 

Категории педагогики: воспитание, обучение, развитие, образование, формирование, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

Методы педагогики и ее отрасли. 

Образовательные системы России. Управление образовательными системами 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 

 

Тема 2.2  Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

 

Понятие о развитии человека. Факторы формирования личности. Биологические и 

социальные факторы. Стихийное влияние среды на личность. Воздействие национальных 

и культурно-исторических особенностей среды на формирование личности. Понятие о 

средствах и методах педагогического воздействия на личность. Методы воспитания как 

элементы воспитательного воздействия на личность. Группы методов воспитательного 

воздействия на личность: методы формирования общественного сознания и 

общественного поведения, методы стимулирования и контроля, их психолого-

педагогическое обоснование. 

 

Тема 2.3 Сущность процесса обучения 

 

Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в высшей школе. 

Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом процессе. 

Функции обучения. 

Противоречия и движущие силы процесса обучения. Этапы познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения и их психологическое обоснование. 

Дидактика и ее научные основы. Категории дидактики принципы дидактики 

(обучения) и их проявление в методах преподаваемых наук. 

 

Тема 2.4 Общие формы организации учебной деятельности 

 

Понятие о методах, приемах и средствах обучения. Методы обучения в высшей 

школе: лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа студентов.  

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Управление образовательными системами. 

 

Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 

 

Психолого-педагогические основы семьи. Составные социально-психологического 

климата семьи. Проблема личностной свободы и самостоятельности, культуры семейных 

отношений. Создание общих интересов, потребностей и идеалов. Социальная среда 

воспитания и развития молодой личности. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение общей 

речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за собственное речевое 

поведение, совершенствование грамотного письма, овладение приёмами и средствами 

устной выразительной публичной речи и формирование навыков владения речью 

(устной, письменной) в будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично входит в 

систему экономического образования, являясь составной частью общей 

профессиональной подготовки специалистов любого профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры речевого 

общения, формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и приёмами 

публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 

– изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи); 

– раскрытия функционально-стилистического богатства русского литературного 

языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 

дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля 

инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально-деловом стиле и др.); 

– обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 

уровней в устной и письменной речи; 

– развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 

речи; 

– изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 

– повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи; 

– углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 

– формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы студентов являются 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 

первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На практических 

занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны совершенствовать 

культуру устной и письменной речи, орфографическую и пунктуационную грамотность, 

осваивать нормативное произношение и ударение, обращать внимание на точность 

словоупотребления и фразеологические возможности русского языка, правильно 

использовать грамматические формы и языковые средства оформления письменного 

текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и произносить речи, создавать 

собственные тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды работы: 

– наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке; 

– определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 

– правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 

– комментирование отдельных языковых явлений текста; 

– стилистический анализ текста; 

– составление риторического эскиза речи; 



– тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность; 

– творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 

материала. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми эскизами и 

т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о культуре 

речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, продемонстрировать 

грамотность в орфографии и пунктуации. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 
● иметь представление 

– о современном состоянии русского литературного языка; 

– об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном русском 

языке; 

– о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи;  

● знать 

– содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 

основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

– основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового); 

– особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 

выступления; 

– языковые формулы официальных документов, правила оформления документов; 

– нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

 – трудные случаи орфографии и пунктуации; 

● уметь 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет); 

– соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 

общения; 

– выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и ситуацией общения; 

– использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

– выявлять и устранять ошибки неправильного использования грамматических 

форм; 

– исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

– правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 

– редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

– пользоваться словарями и справочниками. 
 

Содержание тем дисциплины (лекции) 

 

 Тема 1. Современный русский литературный язык и  

                        культура речи 

 



Стили современного русского литературного языка.  Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Язык как средство 

человеческого общения. Невербальные средства общения. Язык как универсальное 

средство человеческого общения. Язык как средство развития культуры и усвоения 

культуры каждым из членов общества. Русский язык среди других языков мира 

(славянские языки, индоевропейские языки, мировые языки). Литературный язык как 

образцовый вариант языка, исторически сложившаяся высшая форма национального 

языка. Основные признаки литературного языка: обработанность, устойчивость, 

обязательность для всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных 

стилей. Нелитературные разновидности русского языка: жаргон, арго, диалекты, 

просторечие и др. Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

норме как важном регуляторе речевого поведения в условиях литературного языка. 

Орфоэпические, морфологические, лексические, синтаксические нормы. Вариантность и 

колебание литературных норм. Возможности и границы отступлений от норм.  

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). Различие сфер 

функционирования языка.  

Понятие о функциональном стиле (научном, официально-деловом, 

публицистическом). Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи, речевые нормы учебной и научной сфер деятельности, официально-деловой 

стиль, сферы его функционирования, жанровые разнообразия, жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Типология 

функциональных разновидностей языка Д.Н. Шмелёва. Книжные стили и разговорная 

речь. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка, условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Эстетическая функция языка художественной литературы. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Формы речи – устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 

Публичная речь. Речевые жанры. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

Условия успешного общения. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных качеств: 

правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, логичность, уместность 

и выразительность. Нормативный, коммуникативный и этический уровень культуры 

речи. Источники изменения норм литературного языка. Норма языка и культура речи. 

Современное состояние русского литературного языка. Важность повышения 

речевой культуры специалиста с высшем образованием. Культура речи и 

совершенствование грамотного письма и говорения. 

 

 Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

 

Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. 

Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 

Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие на 

изменение норм. Норма и речевой вкус. Основные типы норм. Норма и вариантность 

языковых единиц. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка: 

нормы произношения и нормы ударения. 

Лексические нормы, нормы словоупотребления. Синонимы, паронимы, 

тавтология, иноязычная лексика и др. Лексическая норма и качество речи (правильность, 

богатство, смысловая точность). 

Грамматические нормы: морфологические и синтаксические. 

Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в соответствии с 

целью, условиями общения и требованиями жанра. Стилистические ошибки. 

Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 



Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, 

учебники русского языка и др.) Типы лингвистических словарей и особенности их 

строения. Нормативные словари и словари-справочники. Принципы работы с ними. 

 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 

 

Характеристика устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, 

избыточность, экономия, перебивы). Неподготовленная, частично подготовленная, 

подготовленная устная речь. Основные приемы подготовки устной речи и ее жанры: 

беседа делового характера, интервью, пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, доклад. 

Культура цитирования. 

Устная публицистическая речь и ее жанры: дискуссия, диспут, полемика. 

Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи дискуссии, их типы. Роль ведущего. 

Дискуссионные выступления, их особенности. Основные виды аргументов. Культура 

выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Виды ораторских речей. Подготовленная и 

неподготовленная ораторская речь. Приемы и виды подготовки. Структурная 

композиция ораторского выступления: вступление, основная часть, заключение. Штампы 

и слова-паразиты в публичной ораторской речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Диалогичность ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения 

с аудиторией. Оратор и аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи, основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов; информативность, выразительность 

публичной речи. Общие принципы управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые разновидности. Научная 

статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Реферат, конспект, 

аннотация, тезисы как вторичные научные тексты и их разновидности. Тезисы доклада. 

Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, характеристики. 

Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в служебных документах; 

интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; язык и 

стиль распорядительных документов;язык и стиль коммерческой корреспонденции; язык 

и стиль конструктивно-методических документов; реклама в деловой речи; правила 

оформления документов; речевой этикет в документе.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Язык и речь занимают особое место в профессиональной деятельности юриста, так 

как все правовые нормы фиксируются в формах языка, правоприменительные акты также 

имеют языковую форму. Поэтому будущие юристы должны знать, как устроен язык, 

каким закономерностям подчиняется его употребление в устной и письменной форме, а 

главное – как сделать слово (язык) эффективным средством достижения целей в 

правоприменительных или иных юридически значимых ситуациях. 

Дисциплина «Стилистика деловой речи юриста» ориентирована на повышение 

общей речевой культуры студентов, на формирование у них навыков владения 

искусством речи, умелого выбора языковых средств в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Преподавание дисциплины преследует образовательно-воспитательные цели и 

задачи: 

– формирование и развитие умения целесообразно отбирать и использовать 

языковые средства в соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением;  

– овладение основными понятиями и категориями стилистики, в частности 

стилистики деловой письменной речи; 

– развитие культуры речевого общения в целом и конкретно в будущей 

профессиональной деятельности; 

– воспитание уважения к языку общения, эстетического к нему отношения, 

чувства личной ответственности за собственное речевое поведение и за состояние 

речевой культуры общества. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Стилистика деловой речи юриста» студент 

должен: 

● иметь представление 

 о предмете стилистики деловой речи юриста, ее составе и основных разделах; 

● знать 

– содержание понятий «стилистика», «культура речи», «риторика»; 

– соотношение стилистики с другими лингвистическими дисциплинами; 

– основные понятия и категории стилистики;  

– предмет и задачи стилистики; 

– основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей 

русского литературного языка;  

– специфические особенности языка правоведения, его характерные черты; 

– основные виды юридических (правовых) документов, их функции; 

– языковые особенности официально-делового стиля юридических документов; 

– стилистические модели следственных и судебных документов; 

– требования, предъявляемые к языковой форме процессуальных документов; 

● уметь 

– оценивать и правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

– соблюдать требования литературной и внутристилевой нормы; 

– пользоваться словарями и справочниками. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

 Тема 1. Предмет и задачи стилистики. Основные понятия и  

                        категории  

Определение стилистики. Стилистика как наука о языке и речи, изучающая 

языковые средства всех уровней с точки зрения наиболее целесообразного и общественно 



принятого их использования в зависимости от целей и обстоятельств общения. 

«Стилистика производит анализ значения и экспрессивных качеств явлений языка, 

представляющих собой языковой материал: слов, их форм, предложений, их типов, их 

членов» (А.Н. Гвоздев). 

Предмет стилистики – стилистические ресурсы языка и функциональные стили. 

Стилистика ресурсов изучает выразительные средства на всех уровнях (фонетическая, 

словообразовательная, морфологическая выразительность, экспрессивный синтаксис, 

синонимические средства языка, средства словесной образности, стилистически 

окрашенная лексика). Функциональные стили как системы языковых средств с 

определенной стилистической окраской, используемые в типовых сферах общения 

(научной, официально-деловой, публицистической, бытовой). 

Главные задачи стилистики: обобщить, выявить систему языковых средств с 

различной стилистической окраской, уместных в той или иной коммуникативной 

ситуации; изучение функциональных стилей языка; обучение языковому мастерству, 

культуре речи. 

Основные понятия и категории стилистики: стилистическая окраска слова, 

стилистические средства языка, стилистическое значение. 

Логико-понятийное и стилистическое значение слова. Функционально-стилевая 

окраска слова и ее виды. 

В зависимости от целей анализа, от лингвистического и коммуникативно-речевого 

объекта изучения выделяют функциональную стилистику, практическую стилистику, 

стилистику текста и стилистику художественной речи. 

Стилистика деловой речи юриста как аспект функциональной стилистики, 

изучающей закономерности функционирования языка в административно-правовой 

сфере общения. 

Содержание, объем курса. Характеристика основных тем. Литература по 

стилистике деловой речи юриста. 

 

 Тема 2. Лингвистические основы делового общения юристов 

Язык и речь в профессиональной деятельности юриста.  

Разграничение понятий «язык» и «речь». 

Язык как знаковая система словесного выражения мыслей, обладающая звуковым 

и грамматическим строем и служащая средством общения людей. 

Речь – реализация системы языка; последовательность знаковых единиц общения 

в их конкретном применении. 

Литературных язык как исторически сложившаяся высшая форма национального 

языка. Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, наличие 

функциональных стилей. Формы существования литературного языка. Специфика устной 

и письменной форм литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Литературная норма как регулятор речевого поведения 

человека. Динамичность и историческая изменчивость норм. Основные типы норм: 

императивные и диспозитивные нормы. Норма и вариантность языковых единиц. 

Орфоэпические, лексические и грамматические нормы. Стилистические нормы как 

нормы выбора языковых средств в соответствии с целью, условиями общения и 

требованиями жанра. Система правил орфографии и пунктуации в письменной деловой 

речи.  

Основные функции языка права: коммуникативная и волюнтативная 

(долженствования).  

Специфика языка права: юридическая терминология; речевые клише и штампы 

(«юридические формулы»); отглагольные существительные, не характерные для общего 

употребления (поставление, отобрание, вменение, приискание); многозначные слова, 

обозначающие особые юридические понятия (погашение, привод, мотив, 

эпизод).Особенности законодательной стилистики: синтаксические модели правовой 

нормы (конкретные способы выражения диспозиции, гипотезы и санкции), композиция 

закона (преамбула, разделы, статьи, части статей, пункты). 



Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы – устная и письменная; 

разновидности – диалогическая и монологическая. 

Речевая деятельность и модель коммуникации. Речевые ситуации 

профессионального общения юристов: 

– непосредственное персональное общение; 

– непосредственное групповое общение; 

– массовое общение (правотворчество); 

– интраперсональное общение (правоприменение).  

Качества, определяющие культуру речи юриста: правильность, точность, 

логичность, чистота речи, выразительность, богатство (разнообразие), уместность. 

Соотношение стилистики с культурой речи и риторикой. 

 

Тема 3. Стиль. Функциональный стиль 

Многозначность термина «стиль». 

Стиль в широком смысле – общепринятая манера, обычный способ выражения, 

индивидуальная манера, парадигма эпохи и т. д. 

В языкознании – разновидность языка, закрепленная в данном обществе за одной 

из наиболее общих сфер социальной жизни (нейтральный, книжный, разговорный). 

Функциональный стиль как исторически сложившаяся и социально осознанная 

система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения 

(И.Б. Голуб). 

В абстрактной системе языка функциональный стиль запечатлен в виде ресурсов, 

являющих собой систему языковых средств определенной стилистической окрашенности. 

Функциональный стиль – категория социальная и историческая. Многомерность 

функционально-стилевой системы современного русского литературного языка (т.е. 

классификация ведется по разным основаниям). Дискуссионность в вопросе 

классификации функциональных стилей.  

Система функциональных разновидностей языка Д.Н. Шмелева: разговорная речь, 

язык художественной литературы, функциональные стили (официально-деловой, 

научный и публицистический). Научный, официально-деловой и публицистический как 

книжно-письменные стили. 

Разговорная речь противопоставлена книжным стилям, выполняет 

коммуникативную функцию. Это речь некодифицированная в отличие от других 

кодифицированных разновидностей языка. Характерные особенности разговорной речи: 

– экспрессивность, отсутствие предварительного обдумывания высказывания; 

– широкое употребление бытовой лексики и фразеологии; 

– диалоговая форма высказывания; 

– включение в речь частиц, междометий, вводных слов, обращений; 

– использование невербальных средств коммуникации (мимика, жест). 

Основная функция языка художественной литературы – эстетическая. С этой 

целью в языке художественной литературы могут использоваться не только 

функциональные разновидности литературного языка, но и нелитературные формы 

национального языка: диалекты, просторечие, жаргонизмы и арготизмы. 

Задачи научного стиля: точно и полно объяснить факты окружающей 

действительности, показать причинно-следственные связи между явлениями, сообщить 

информацию и т. д. Характерные особенности научного стиля: 

– логическая последовательность изложения; 

– точность, конкретность, объективность; 

– насыщенность терминами (15–20 % всей лексики); 

– преобладание абстрактной лексики (развитие, фактор, деятельность); 

– принцип линейной подачи материала; 

– распространение сложных предложений; 

– экстралингвистические средства научного стиля (графики, схемы, иллюстрации 

и т. д.). 

Жанры научного стиля: статья, доклад, лекция, реферат, монография, учебник и 

др. 



Основная функция публицистического стиля – функция воздействия. Для 

публицистического стиля характерно: 

– лаконичность изложения при информативной насыщенности;  

– употребление общественно-политической лексики и фразеологии; 

– использование речевых штампов и клише (дружеская атмосфера, за закрытыми 

дверями, встреча без галстуков); 

– эллиптические безглагольные предложения (банки – не только для банкиров); 

– использование изобразительно-выразительных средств языка (риторические 

вопросы, метафоры, сравнения, инверсия, парцелляция и т. д.);  

– открытость для проникновения в публицистический стиль черт, присущих 

другим функциональным стилям. 

Жанры публицистического стиля: статья, очерк, рецензия, корреспонденция, 

репортаж. 

Ораторская речь как своеобразный жанр публицистического стиля речи. 

 

 Тема 4. Официально-деловой стиль и его особенности 
Официально-деловой стиль как функциональная разновидность языка, 

обслуживающая сферу официально-деловых или административно-правовых отношений. 

История формирования делового стиля. Официально-деловой стиль выделился 

прежде других письменных стилей благодаря тому, что обслуживал важнейшие сферы 

государственной жизни: внешние отношения, закрепление частной собственности и 

торговли. 

Императивный характер и стилевой оттенок предписания и долженствования – 

характерные особенности официально-деловой речи, так как в законах и официальных 

документах отражается нормативно-регулирующая функция права. 

Основные стилевые черты официально-делового стиля: стандартизованность, 

точность, лаконичность, конкретность, доступность, внеиндивидуальность. 

Структура официально-делового стиля: 

– законодательный подстиль; 

– административно-канцелярский; 

– дипломатический. 

Главные функции законодательного подстиля –– предписывающе-регулирующая в 

законах и организационно-регулирующая в уставах. 

Жанры законодательного подстиля: конституция, закон, акт гражданский и 

уголовный, указ, кодекс, устав. 

Языковые особенности: употребление юридической терминологии, латинизмов 

(dejure, defacto), побудительных, императивных предложений, в которые входят 

конструкции со словами должен, обязан, имеющие модальность долженствования. 

Отсутствие личных местоимений и личных форм глаголов. Директивный способ 

изложения. 

Сфера функционирования административно-канцелярского подстиля – 

административно-ведомственные отношения, служебная переписка, оформление 

документации. Основные функции – информационно-содержательная (повестка, 

объявление) и организационно-регулирующая (распоряжение, приказ, деловая 

переписка). Многообразие жанров административно-канцелярского подстиля: 

подзаконные произведения (т.е. издаваемые на основании и во исполнение законов), 

договорные произведения, приказы, распоряжения, канцелярская документация, в т.ч. 

заявления, характеристики, доверенности, расписки. 

Языковые особенности: широкое использование канцеляризмов, аббревиатур и 

сложносокращенных слов. Возможно употребление личных форм глагола и личных 

местоимений. Именной характер речи, использование вербономинантов (глагольно-

именных сочетаний), сложноподчиненных предложений. Способ изложения – 

описательный (в отчете, акте, характеристике) и повествовательный (в автобиографии). 

Сфера функционирования дипломатического подстиля – дипломатия и 

международные отношения. Главные функции дипломатического подстиля – 

организационно-регулирующая (международный договор, конвенция), организационно-



воздействующая (нота, заявление, декларация) и информационно-содержательная 

(коммюнике, меморандум). Основные жанры: конвенция, коммюнике, декларация, 

заявление, нота, меморандум, международное соглашение. 

Языковые особенности: употребление международной дипломатической 

терминологии и терминологии международного права (консул, атташе, демарш), 

латинизмов (personanongrata, statusquo), этикетной лексики, формул дипломатической 

вежливости, устойчивых сочетаний нефразеологического характера (принципы мирного 

сосуществования, политика благоприятствования), возможно употребление тропов 

(Белый дом в значении «правительство США»). Эмоционально-экспрессивная 

окрашенность лексики, что сближает дипломатический подстиль с публицистическим 

стилем.  

 

 Тема 5. Юридические документы 
Понятие юридического (или правового) документа, его основные признаки. 

Неоднозначное использование понятия «документ» в различных отраслях права. 

Трактовка понятия «документ» в уголовно-процессуальном законе и в гражданском 

процессе. 

Функции юридических документов. Классификации юридических (правовых) 

документов по различным основаниям: по содержанию и форме, субъекту, объекту, цели, 

стадии изготовления, юридическим последствиям, срокам действия и т. д. 

Основные виды правовых документов по объекту: публично-правовые 

(государственно-правовые, административно-правовые, финансово-правовые) и 

частноправовые (обязательно-правовые, наследственно-правовые, документы о праве 

собственности, по авторскому праву). 

Специфика документов по процессуальному праву. 

Требования, предъявляемые к оформлению и использованию юридических 

документов. Содержание и форма правового документа, его реквизиты. 

Языковые особенности официально-делового стиля юридических документов: 

– лексические (юридическая терминология, юридические штампы – 

профессиональные речевые формулы, употребление слов только в прямом значении, 

отсутствие слов со значением субъективной оценки);   

– морфологические (преобладание имени над глаголом, употребление 

отглагольных существительных, переход причастий в существительные, преобладание 

инфинитивов, сложные предлоги, употребление слов, обозначающих должности, звания, 

процессуальное положение, только в мужском роде);  

– синтаксические (пассивные конструкции, «нанизывание» падежей, рубрикация, 

распространенные предложения, расчлененное сказуемое). 

 

 Тема 6. Стилистические модели следственных и судебных  

                        документов 
Процессуальные стадии уголовного производства и соответствующие им виды 

документов: постановление о возбуждении уголовного дела, протоколы следственных 

действий (допроса, осмотра, обыска, изъятия, очной ставки и др.), обвинительное 

заключение, постановление о предании суду, приговор. 

Основные требования, предъявляемые к языку следственных и судебных 

документов – точность, ясность, понятность и грамотность. 

Логическая структура процессуальных актов: вводная часть, описательная часть, 

резолютивная часть. Регламентированность структуры документа нормами Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

Языковая форма процессуальных документов как чередование словесных рядов – 

сочетание стандартного (юридические формулы – клише) и свободного текста. 

Специфические языковые особенности протокола допроса подозреваемого (свидетелей). 

Обвинительное заключение как итоговый документ предварительного следствия. 

Реквизиты обвинительного заключения. 

Типовые структурные элементы: 



1) краткое изложения данных, послуживших основанием для возбуждения дела 

(используются устойчивые речевые формулы «Уголовное дело возбуждено на 

основании…» или «Уголовное дело возбуждено по факту…»); 

2) описание преступной деятельности (начинается с употребления речевой 

формулы «Предварительным расследованием установлено…»); 

3) доказательства, подтверждающие факт совершения преступления 

обвиняемым(и); 

4) характеристика личности обвиняемого (обвиняемых); 

5) анкетные данные обвиняемого (обвиняемых); 

6) формулировка предъявленного обвинения; 

7) юридическая оценка (квалификация) преступления. 

Синтаксические особенности обвинительного заключения: использование простых 

предложений с однородными членами (перечисление источников доказательств); 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (описательная и 

резолютивная части); преобладание причастного оборота над деепричастным. 

Приговор как основной акт правосудия по уголовным делам. Специфические 

особенности языка и стиля приговора: ориентация текста на письменную форму речи и 

реквизиты, предусмотренные законом, – с одной стороны; с другой стороны, ориентация 

текста на восприятие со слуха в зале судебного заседания. 

Композиционная структура приговора. Стандартизованность вводной и 

резолютивной частей. Нестандартность описательной части приговора – изложение 

текста в формах описания и рассуждения. Оценочные понятия в тексте приговора 

(«особая жестокость», «корыстные побуждения» и т.д.). Повторение опорных, ключевых 

слов (наименование действий) как средство логической связности, стройности текста. 

Морфологические и синтаксические особенности: использование личных форм 

глагола, придаточных предложений, создающих динамичность изложения. 
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Цель и задачи дисциплины 

 

 Дисциплина «Латинский язык» является обязательной частью цикла 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования и включена в 

унифицированные рабочие учебные планы специальности 030501.65 Юриспруденция. 

 Особенностью дисциплины «Латинский язык» является параллельное обучение 

иностранному языку в трех направлениях: 

-  подготовка к продуктивным видам речевой деятельности (говорение, письмо, 

диалогическая речь);  

-  подготовка к рецептивным видам речевой деятельности (аудирование и чтение); 

-  обучение чтению текстов по специальности, предполагающих однозначное 

понимание. 

Целью дисциплины «Латинский язык» является практическое владение 

иностранным языком для использования его в профессиональной деятельности при 

решении деловых, научных, политических, академических, культурных задач. 

 Задачами дисциплины «Латинский язык», исходя из цели, является: 

 формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи;    

 формирование навыков перевода литературы по специальности, определения 

основных положений текста; 

 формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

 формирование лингвистических понятий и представлений, без которых невозможно 

практическое овладение языком. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Дисциплина «Латинский язык» имеет практическую направленность в системе 

обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

 Достижение планируемого результата при изучении дисциплины «Латинский 

язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных и 

устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих: 

 знания базовой лексики общего языка;   

 знания правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих функцию 

осознания закономерностей языкового общения; 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков (диалогической 

и монологической речи);   

 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание содержания 

оригинальных текстов по общеэкономической и профессиональной тематике с 

использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего содержания 

оригинальных текстов по общеэкономической и профессиональной тематике без 

использования словаря; 

 навык написания документации. 

 По результатам изучения дисциплины «Латинский язык» студент должен: 

• иметь представление 

 об основных разделах грамматики - морфологии и синтаксисе; 

 о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной целостности 

текста; 

 о понятии стиля; 

 о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и употреблении 

слова, омонимии и ее источниках. 

• знать 

 роль и место латинского языка в профессиональной деятельности юриста; 



 основные принципы системы латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой 

изучаемого современного языка; 

 необходимый лексический минимум, включающий в себя профессиональные 

термины и понятия и наиболее употребительные слова, являющиеся особенно 

продуктивными в образовании словарного состава современных иностранных языков; 

• уметь 

 владеть ознакомительным и изучающим чтением на базе адаптированных и 

оригинальных текстов (отработка произношения, усвоение понятия, умение выделять 

ключевую информацию на уровне текста); 

 активно владеть словами и выражениями лексического минимума (узнавать в тексте и 

переводить без словаря 500 единиц, из них 200 единиц продуктивно); 

 пользоваться некоторыми видами монологического высказывания («крылатые слова», 

цитаты из римских классиков); 

 узнавать в тексте типичные грамматические конструкции, сделать грамматический 

разбор предложения. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Правила чтения 

Латинский алфавит, правила чтения: гласные, согласные, долгота и краткость 

слога, ударение. 

 

Тема 2. Глагол 

Глагол: времена, наклонения, залоги, 4 основных формы глагола, 3 основы 

глагола, типы спряжения. Praesens, imperfectum et futurum I indicativi activi et passivi. 

Imperativus.Глагол esse. 

 

Тема 3. Имя существительное 

Род, число, падеж, типы склонения, словарная форма. 1 и 2 скл. существительных, 

прилагательные 1 и 2 скл., притяжательные местоимения, порядковые числительные. 

Предлоги. Страдательный оборот. Существительные 3 скл.: разновидности 3 скл., особые 

случаи. Признаки рода у существительных 3 скл, образование nominativussingularis. 

Существительные IV, V скл. Префиксы. Глаголы сложные с esse.  

 

Тема 4. Имя прилагательное 

Прилагательные 3 скл. Participiumpraesentisactivi.Личные местоимения и 

возвратное местоимение se. Наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Особенности склонения местоимений. Указательные, определительные, вопросительные 

и относительные местоимения, местоименные прилагательные. 

 

Тема 5. Местоимение 

Особенности склонения местоимений. Указательные, определительные, 

вопросительные и относительные местоимения, местоименные прилагательные. 

 

Тема 6. Грамматические времена 

Времена системы перфекта действительного и страдательного залогов: perfectum, 

plusquamperfectum, futurumIIindicativi. Participia perfecti passivi et futuri activi.Participia 

perfecti passivi et futuri activi. Временасистемыперфектастрадательногозалога: perfectum, 

plusquamperfectum, futurum II indicativi passive.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Гуманизация высшего образования, изменение целей образования создают 

ситуацию востребованности новых учебных курсов, в том числе «Ораторского 

искусства», поскольку эта дисциплина способствует развитию личности, его 

коммуникативной культуры, создает условия для формирования общей культуры 

мышления и речи. 

Для юриста искусство речевого общения – необходимый и обязательный 

компонент профессиональной деятельности. Юрист выступает во многих 

коммуникативных ролях: составляет законопроекты, ведет прием граждан, выступает как 

оратор, пропагандист правовых знаний. Искусство общения в различных 

коммуникативных ситуациях предполагает знание основ риторики или ораторского 

мастерства, культуры речи. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование и развитие умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 овладение правилами и приемами публичной речи; 

 развитие культуры речевого общения в целом и конкретно в будущей 

профессиональной деятельности 

Достигаются данные цели путем решения следующих задач: 

 изложить теоретические основы риторики как самостоятельной научной и 

учебной дисциплины; 

 раскрыть своеобразие и значение личностных, поведенческих факторов, 

формирующих облик современного оратора; 

 обучить приемам управления вниманием аудитории; 

 дать рекомендации по подготовке и произнесению речи на определенную 

тему с жестким регламентом; 

 формировать навыки незатрудненного владения языком в различных 

жанрах общения. 

Основными формами учебной работы студентов являются лекции, практические 

занятия и задания по контролю самостоятельной работы. 

Практические задания предполагают риторический анализ устных и письменных 

высказываний, подготовку самостоятельных выступлений и тренировку в произнесении 

речей; работу над дикцией, дыханием и голосом; упражнения по подбору аргументов на 

заданные темы с последующим анализом в аудитории. 

Текущий контроль осуществляется в форме тестовых заданий, устного опроса на 

занятиях, проверки заданий по темам  самостоятельной работы. Итоговый контроль 

осуществляется в форме устного зачета. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Ораторское искусство» студент  должен: 

  иметь представление 

- о предмете ораторского искусства, составе и основных разделах; 

- об истории формирования и развития ораторского искусства; 

 знать 

- различные виды ораторской речи и этапы ее подготовки; 

- отличительные черты судебной речи как особого жанра ораторского 

искусства; 

- составные элементы композиции публичной речи; 

- приемы управления вниманием аудитории; 

- основные средства речевой выразительности; 

- составные элементы техники речи; 

- особенности языка и стиля публичного выступления. 

 уметь 



- выступать с короткой, но яркой и убедительной речью по заранее 

выбранной тематике; 

- использовать ораторские жесты - «модификаторы»; 

- вводить в текст речи изобразительно-выразительные средства языка; 

- соблюдать требования литературной нормы; 

- проводить риторический анализ классических произведений 

ораторского искусства; 

- организовать и реализовать систему подготовки к устному 

публичному выступлению. 
 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Ораторское искусство как наука и учебная 

            дисциплина 

Ораторское искусство как комплекс знаний и навыков, необходимых для 

подготовки и произнесения публичной речи с конкретной целью воздействия на 

слушателей. 

Предмет ораторского искусства, ее структура и основные определения. 

Происхождение и содержание терминов «ораторское искусство», «риторика», 

«красноречие». Ораторское искусство (Oratoria) как область риторики, как 

самостоятельная научная и учебная дисциплина.  

Ораторское искусство как теоретическая и прикладная дисциплина.  

Связь ораторского искусства с другими науками. Использование в теории оратор-

ского искусства познавательных возможностей философии, логики, психологии, этики, 

языкознания, теории коммуникации, а также основ сценической речи. 

Место ораторского искусства в общественной и социальной жизни. Цели и задачи 

изучения ораторского искусства на современном этапе. 

 

Тема 2. Античное ораторское искусство  

Предпосылки формирования ораторского искусства в Древней Греции. Принцип 

состязательности. Ораторское искусство как социальное явление. 

Софисты – родоначальники ораторского искусства. Роль софистов (V в. до н.э.) в 

развитии искусства спора, мастерства доказательств. Критика софистов Аристотелем. 

Сократ (469–399 гг. до н.э.) как выдающийся мастер академических бесед-

диалогов. Диалоги Платона (427–347 гг. до н.э.). Платон о риторике как орудии 

формирования общественного мнения, знания и достижения истины. 

Демосфен (384–322 гг. до н.э.) – великий оратор Древней Эллады. Политическое 

красноречие Демосфена. 

Приемы психологического воздействия на аудиторию. 

Философская риторика Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). 

Учение о частях риторики, видах и стилях речи. Способы доказательства и 

характер аргументов. 

Два основных направления риторики эпохи эллинизма: аттицизм и азианизм. 

Причины их возникновения, основные характеристики. 

Античная риторика Древнего Рима. Марк Тулий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) как 

деятель римской культуры и теоретик риторики и философии. Три трактата Цицерона об 

ораторском искусстве («Оратор», «Об ораторе», «Брут»). Концепция идеала оратора и 

ораторской речи. 

Обобщение опыта античного красноречия в трудах Марка Фабия Квинтилиана 

(135–95 гг. до н.э.). 

Значение опыта и трудов античных ораторов в современных условиях. 



 

Тема 3. Из истории красноречия в России 

Возникновение и развитие красноречия как части культуры русского народа. 

Ораторская практика Древней Руси. Духовное красноречие и его роль в развитии 

ораторского искусства. Воинское и дипломатическое красноречие. 

Первые русские риторики и влияние античности. «Риторика» митрополита 

Макария (1620 г.) и «Риторика» М.И. Усачева (1699 г.). 

Ораторское искусство в Петровскую эпоху. 

М.В. Ломоносов – основоположник теории русского ораторского искусства, его 

«Краткое руководство к красноречию...» как продолжение античных традиций. 

Использование идей античной риторики в теории и практике русского 

красноречия в XIX веке. Труды М.М. Сперанского, Н.Ф. Кошанского, К.П. Зеленецкого и 

их основные идеи. 

Русское университетское красноречие. Выдающиеся университетские лекторы: 

Т.П. Грановский, В.О. Ключевский, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др. 

Парламентское красноречие. Ораторы первой Думы: В. Маклаков, Ф.Родичев, П. 

Милюков. 

Ораторское искусство в ХХ веке. Создание «Института живого слова» (1918 г.). 

Практика революционных ораторов. Снижение роли искусства красноречия и внимания к 

нему в годы тоталитарного режима. 

Возрождение интереса к проблемам ораторского искусства как науке и учебному 

предмету в 70–90-х годах. Роль ораторского мастерства в современной общественной и 

политической жизни. 

 

Тема 4. Выдающиеся русские судебные ораторы 

Судебная реформа 1864 года и ее роль в развитии судебного красноречия в 

России. Гласность, устность, состязательность судебных прений, учреждение адвокатуры 

и суда присяжных как главные условия расцвета судебного ораторского искусства. 

Отличительные особенности русского судебного красноречия. 

Ораторское творчество выдающихся русских юристов: А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, 

В.Д. Спасовича, С.А. Андреевского и др. 

А.Ф. Кони как ученый-правовед и судебный оратор. Своеобразие ораторского 

мастерства Ф.Н. Плевако. Речи Ф.Н. Плевако на крупных политических и уголовных 

процессах. 

Обобщение опыта русского судебного красноречия в книге П.С. Пороховщикова 

(П. Сергеича) «Искусство речи на суде» (1910 г.). Значение трудов П. Сергеича в 

развитии русской риторики. 

 

Тема 5. Публичная речь как особый вид речевой коммуникации. Образ и 

личность оратора 

Понятие «речевая коммуникация». Ораторская речь как прямая монологическая 

форма коммуникации с обратной связью. Комплексное использование различных 

знаковых систем  в ораторской речи: лингвистической (язык), паралингвистической 

(интонация), кинесической (мимика и жесты).  

Отличительные особенности устной публичной речи, ее преимущество перед 

другими видами коммуникации. Ораторская речь как совокупность и взаимодействие 

ряда элементов: оратор – сообщение – аудитория. 

Основные характеристики процесса ораторской речи. Невербальные средства 

оратора. Словарь ораторских жестов. Жесты – «модификаторы» и жесты – «манеризмы». 

Ораторская речь как монолог особого типа. Элементы диалогичности в ораторской 

речи. Приемы диалогизации текста. Реализация основного правила современной 

риторики: «Говорите не им, а с ними». 

Требования классической риторики к поведению говорящего: «Мы слушаем не 

речь, а человека, который говорит». Три основные причины (по мнению Аристотеля), 

возбуждающие доверие к говорящему: разум, добродетель, благорасположение. 



Свойства личности оратора, усиливающие воздействие речи на слушателя: 

уверенность, заинтересованность, дружелюбие, искренность, объективность, 

увлеченность, артистизм. Установки Цицерона на произведение оратором приятного 

впечатления. Влияние впечатления на результат убеждения. 

Поведенческие факторы, влияющие на расположение аудитории, на 

популярность оратора у слушателей: внешность (общий облик, одежда, манера 

держаться); выраженная индивидуальность личностных черт (экспрессивность, 

эмоциональность) при соблюдении общепринятых границ. Ораторское волнение. 

Техника борьбы со стрессом.  

Тема 6. Виды публичной речи. Судебная речь как риторический  жанр  

Классификации ораторской речи в зависимости от сферы деятельности человека и 

речевых намерений говорящего. 

Ситуативно-тематическая классификация (автор Г.З. Апресян): социально-

политическое красноречие, академическое, судебное, социально-бытовое, богословско-

церковное красноречие. 

Классификация публичной речи по целеполаганию (автор А.К. Ми- хальская). 

Выбор вида речи в зависимости от целевой установки оратора: информировать, убедить, 

сагитировать, развлечь, воодушевить слушателей. Сочетание различных целей в речи. 

Особенности информирующей речи, правила ее подготовки: формулирование 

темы, наличие плана, умение управлять вниманием аудитории и поддерживать интерес к 

выступлению, учет психологических особенностей разных групп слушателей. 

Основные задачи оратора: сделать речь интересной для слушателя, сделать 

передачу информации максимально ясной, доступной. 

Аргументирующая речь и ее разновидности: убеждающая и агитирующая речь. 

Спорный вопрос как тема аргументирующей речи. Умение формулировать тезис как 

ответ на спорный вопрос. Требования к тезису и аргументам. Методы оценки тезиса. 

Дедуктивная и индуктивная стратегии доказывания. Выбор стратегии доказывания 

в зависимости от состава и настроенности аудитории. Особенности заключения в 

информирующей и агитирующей речи. 

Понятие судебной речи. Предмет судебной речи. Структура судебной речи: 

изложение фактов, анализ собранных по делу доказательств, причины преступления, 

характеристика личности подсудимого, квалификация преступления, соображения о мере 

наказания. 

Виды и цели судебных речей («защитительные» и «оправдательные речи»). Их 

роль в осуществлении процессуальных функций. Судебная речь как составная часть 

судебных прений. Отличительные особенности судебной речи: специфичность, 

предметность, объективность, полемичность, оценочно-правовой характер, наличие 

четырех адресатов, стандартность и эмоциональность средств выражения. 

Тема 7. Методика подготовки публичного выступления. 

                Композиция выступления 

Две основные фазы публичного выступления: докоммуникативная (подготовка 

речи) и коммуникативная (произнесение речи). 

Выбор и разработка темы. Целевая установка. Подготовка к публичному 

выступлению как непрерывный процесс работы оратора над совершенствованием своего 

мастерства (самообразование, создание собственного архива, овладение техникой речи, 

повышение культуры устной и письменной речи).  

Текст речи. Сокращенная фиксация будущей речи: конспект, тезисы, план. 

Репетиция выступления. Стержневая идея. Объем выступления. 

Выступление с опорой на текст, выступление без записей. Тренировка памяти. 

Выступления экспромтом (приемы импровизации). Достоинства и недостатки разных 

видов подготовки.  

Понятие композиции речи. Композиционные формы ораторской речи: обращение 

– тема – повествование – описание – доказательство – опровержение – заключение – 

воззвание. 



Составные элементы композиции: вступление, главная часть, заключение. Задачи 

каждой части композиции: логическая последовательность, соразмерность, взаимосвязь 

частей высказывания. 

Роль вступления в ораторской речи. Три вида вступления: искусственное, 

естественное, внезапное. 

Приемы привлечения внимания слушателей и их использование во вступлении: 

прием сопереживания, прием парадоксальной ситуации, прием соучастия, 

юмористическое замечание, апелляция к событиям, к авторитетам, к аудитории. 

Лаконичность вступления как условие его успеха. 

Главная часть. Методы изложения материала: индуктивный, дедуктивный, 

концентрический, ступенчатый, хронологический, метод аналогии. 

Заключение как логическое завершение речи. Цели заключения и приемы, 

используемые в заключительной части речи: краткое повторение основных пунктов 

содержания, обобщение утверждения, итоги, выводы, иллюстративная концовка. Лозунг 

или призыв как заключение агитирующей речи. 

Основные принципы композиции: закон края, правило цепи, принцип обрамления.  

 

Тема 8. Логика в речи оратора. Аргументация 

Логичность, убедительность –  важнейшие качества публичной риторической 

речи. Логика рассуждения и логика изложения. Основные законы формальной логики и 

их использование в ораторской речи. Недопустимость нарушения логических законов. 

Понятие, суждение, умозаключение как логические операции. Определение 

понятия. Логическая операция деления понятия как основа плана речи. Правила деления 

темы на вопросы. 

Доказательство как логический прием в ораторском искусстве. Структура логико-

речевого доказательства: тезис –  аргументы – демонстрация. Доказательство прямое и 

косвенное. 

Аргументация как обоснование суждений, практических решений или оценок с 

использованием логических, речевых и эмоционально- психологических приемов 

убеждающего воздействия. Аргументы рациональные: внутренние (логические) и 

внешние (факты, документы, статистический материал, ссылки на показания очевидцев, 

данные экспертиз и анализа, наглядный материал). Иррациональные аргументы 

(психологические): аргумент к авторитету, аргумент к публике, аргумент к личности, 

аргумент к тщеславию, аргумент к жалости. 

Выбор способа рассуждения (демонстрации): рассуждение «от фактов», «на 

примерах», по аналогии, от общих положений к частным. 

Логические и психологические доводы в пропагандистских и публицистических 

выступлениях. 

Языковые средства выражения логичности: средства связи предложений, 

вопросительные конструкции, парцелляция, период. 

Некоторые виды логических ошибок. Причины их появления в речи. 

 

Тема 9. Речевая культура оратора. Средства речевой 

              выразительности, техника речи 

Взаимосвязь учения о культуре речи с ораторским искусством и риторикой. Работа 

оратора над словом и этика его речевого поведения. Качества воздействующей речи: 

ясность, точность, логичность, уместность, правильность, чистота, богатство и 

выразительность. Правильность речи как соответствие действующим литературно-

языковым нормам. Основные нормы литературного языка. Возможности и границы 

различных отступлений от нормы. Орфоэпия в ораторской речи. Ошибки в произ-

ношении и их причины. Ударение грамматическое и логическое. 

Лексико-фразеологические штампы. Плеоназмы и тавтология как нарушение 

лексической нормы. 

Высокая речевая культура – основа ораторского искусства. 

Понятие о выразительности речи. Основные средства создания образности. Тропы 

как семантико-стилистический прием создания образности. Виды тропов: метафора, 



метонимия, синекдоха, эпитет, сравнение, оксюморон, гипербола, литота. Парадокс, 

ирония, намек (аллюзия) как особые риторические средства. 

Фигуры речи как прием стилистического синтаксиса. Классификация фигур: 

фигуры мысли (предупреждение, уступка, умолчание, риторический вопрос) и фигуры 

слова (антитеза, градация, инверсия, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис). 

Взаимодействие тропов и фигур в речи.  

Афоризмы, крылатые слова, латинские выражения, литературные цитаты, часто 

используемые в ораторском искусстве. 

Понятие техники речи. Высокая техника речи как одна из важнейших сторон 

ораторского мастерства. Устройство речевого аппарата. Элементы голоса: звучность, 

темп, тембр, высота. Физические и психологические основы звучания голоса. 

Упражнения на развитие силы голоса. 

Дикция – артикуляция гласных и согласных звуков в сочетании с правильным 

дыханием. Отработка правильного дыхания – диафрагмально- реберного. Произношение 

сонорных, шипящих, взрывных и других согласных. Упражнения на сценическую 

скороговорку. Развитие диапазона голоса. 

Логическая и эмоционально-экспрессивная интонация. Назначение интонации. 

Семь интонационных конструкций русского языка. Основные функции интонации. 

Понятие темпо-ритма речи. Выработка плавности и музыкальности речи. Паузы 

логические и психологические и их значение в ораторской речи. Речевые такты. 

Коммуникативное и эстетическое значение благозвучия и темпо-ритма речи (скорость 

речи, длительность звучания слов, паузы). 

Особенности речи перед микрофоном. Достоинства, преимущества и недостатки 

речи, передаваемой усилительной установкой. Способы устранения, нейтрализации 

недостатков речи (искажение тембра голоса, утрирование согласных, «плавающий» звук 

и т.д.) при использовании микрофона. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Целями дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

 усвоение студентами экономических специальностей основных принципов 

и методов исследования, применяемых в современном естествознании и имеющих 

общенаучное значение,  

 формирование у будущих специалистов – организаторов экономики 

естественнонаучного способа мышления,  

 формирование целостного представления о современной 

естественнонаучной картине мира, 

 формирование целостного научного мировоззрения. 

Задачей дисциплины является  формирование специалистов, соответствующих 

современным требованиям  экономики, поскольку: 

 расширение общего кругозора, повышение культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения во многом определяется знанием и усвоением 

наиболее важных концепций, которые выработало естествознание на протяжении всей 

истории своего развития, 

 методы исследования современного естествознания приобрели значение 

общенаучных и широко используются в экономических, гуманитарных и общественных 

науках. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студент должен: 

 иметь представление 

 о современной естественнонаучной картине мира; 

 об истории современного естествознания; 

 о структурных уровнях организации материи; 

 о свойствах пространства и времени; 

 об особенностях взаимодействия атомно-молекулярного уровня 

организации материи; 

 об особенностях биологических систем и проблемах генетики и биоэтики, о 

биосферном уровне организации живых систем; 

 об экологии и влиянии человека на природу и природы на человека; 

 об антропогенезе человека и человеке как предмете естественнонаучного 

познания; 

 знать 

 понятия метод, научный метод познания; 

 понятие о естествознании; иерархию естественных наук; 

 этические принципы научных исследований; различия между наукой и 

псевдонаукой; 

 основы формирования трех научных программ –  атомистической, 

континуальной и математической;  

 названия и периодизацию основных естественнонаучных картин мира; 

 понятие о материи; формы материи; представления о материи в исторических и 

современной картинах мира; 

 формы движения материи, их взаимосвязь; представления о движении в 

исторических и современной картинах мира; 

 3-й закон Ньютона; виды и характеристики фундаментальных взаимодействий; 

принципы дальнодействия, близкодействия; 

 определение симметрии, виды симметрий, теорему Нетер; 



 пространство и время Аристотеля, понятия абсолютного пространства и 

абсолютного времени Ньютона, единство пространства и времени как формы 

существования движущейся материи в современной научной картине мира; 

 динамические симметрии пространства и времени, основные положения 

специальной теории относительности (СТО);  

 принцип эквивалентности гравитационного поля и сил инерции, основные 

положения теории относительности (ОТО); 

 основы принятого разделения на мега-, макро- и микромиры; 

 системность, целостность, иерархичность природы; 

 основные методы получения знания о строении веществ; основные принципы и 

законы физики, определяющие строение и взаимодействие веществ; 

 явления естественной и искусственной радиоактивности; открытие и строение 

атомного ядра, понятие дефекта массы; типы фундаментальных взаимодействий в 

масштабах атомных ядер; ядерные реакции деления, термоядерные реакции синтеза; 

типы термоядерных реакций в звездах и эволюция звезд; 

 современные понятия:  «химический элемент, атом, изотопы,  молекула, 

вещество, полимеры»;  строение атома, периодический закон и периодическую систему; 

 влияние факторов на скорость химических реакций; 

 иерархическую организацию уровней живого; целостность живых систем;  

 важнейшие биополимеры, их функции;  

 суть концепции механического детерминизма и ее обоснование;  примеры 

систем с детерминированным, хаотическим и беспорядочным поведением; 

 понятия случайность, вероятность; фундаментальная, динамическая и 

статистическая теория; последовательность их возникновения в истории науки; 

 основные экспериментальные доказательства концепции корпускулярно-

волнового дуализма; понятие физический вакуум; 

 формулировку принципа дополнительности в узком (квантовомеханическом) 

смысле; примеры проявления принципа дополнительности в широком смысле;  

 предмет термодинамики; основные формы энергии, их качественные различия; 

различные формулировки второго закона термодинамики; основные свойства энтропии; 

термодинамические условия существования и эволюции жизни на Земле; 

 предмет и основные термины синергетики; необходимые условия и основные 

закономерности самоорганизации; цели и принципы универсального эволюционизма; 

 понятия и методы космологии; основные физические теории, составляющие 

фундамент космологии; модель стационарной Вселенной Эйнштейна; модель 

нестационарной Вселенной Фридмана – Эйнштейна; теория Большого Взрыва;  

 задачи космогонии; характеристики звезд и варианты их эволюции; гипотезы 

эволюции Солнца и его планетной семьи; эволюцию нашей планеты и ее геосфер;  

 исторические концепции происхождения жизни, предпосылки и этапы 

возникновения жизни, методологические подходы в вопросе происхождения жизни;  

 эволюционные взгляды Ламарка; теорию эволюции Дарвина; формирование 

синтетической теории эволюции; 

 понятия о геологических эрах и периодах; основные таксономические группы 

растений и животных;  методы исследования эволюции;  

 основные понятия генетики; изменчивость, ее типы; мутации, их свойства и 

роль в эволюционном процессе; популяционную генетику; 

 понятие и признаки экосистемы, принципы их функционирования; понятия 

пищевых цепей, пирамид, направления энергетических потоков в экосистемах; 

 биосферу как экосистему высшего ранга; геохимическую энергию живого; 

биогенную миграцию химических элементов в биосфере; влияние космических факторов 

на биосферу; понятие о гелиобиологии; 

 антропогенез; место человека в животном мире; возможные пути эволюции 

человека; роль социальных и биологических эволюционных факторов; коэволюция 

человека и биосферы; экологический статус человека; 



 понятия экологического кризиса, его признаки и следствия, основные 

направления преодоления; 

 понятие ноосферы, устойчивого развития; 

 уметь 

 выстраивать цепочки развития идей трех научных программ –  

атомистической, континуальной и математической; 

 сопоставлять основные элементы исторических и современной научных 

картин мира; 

 указывать вид взаимодействия в конкретной системе; 

 видеть симметрию и асимметрию на уровне живой и неживой материи; 

 находить эмпирические доказательства ОТО; 

 устанавливать связь реакционной способности вещества со строением и 

структурой вещества; 

 находить комплементарные триплеты нуклеотидов;  

 понимать причину несостоятельности механического детерминизма, 

принципиальное различие между беспорядочным и хаотическим поведением; 

 понимать связь, устанавливаемую принципом соответствия между 

динамическими и статистическими теориями;  

 понимать фундаментальность ограничений, накладываемых 

соотношениями неопределенности; 

 понимать  невозможность невозмущающих измерений; необходимость 

широкого, всестороннего взгляда на любой предмет или явление; 

 понимать фундаментальный характер второго закона термодинамики; 

 понимать универсальность законов самоорганизации для всех уровней 

материального мира; характер взаимодействия случайного и закономерного в ходе 

самоорганизации; 

 различать биотические, абиотические и антропогенные факторы; 

 определять вид загрязнения окружающей среды, оценивать его возможные 

последствия. 
 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной  

                           картины мира 

 

Тема 1.1 Научный метод. Естествознание и его роль в культуре.  

                           Этика научных исследований. Псевдонаука.  

                           Формирование научных программ (математическая,  

                           атомистическая, континуальная) 

Научный метод. Научный метод познания. Уровни научного познания: 

эмпирический, теоретический. Гипотеза. Проверяемость научных гипотез. Научная 

теория. Теорема. Критерии научного знания: объективность, достоверность, точность, 

системность. Методы научного познания: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, 

анализ, синтез, моделирование, абстрагирование. Принцип верификации. Принцип 

фальсификации. Функции науки: объяснительная, описательная, прогностическая, 

мировоззренческая, систематизирующая, производственно-практическая. Принцип 

соответствия. Область применимости теории. Соотношение абсолютной и относительной 

истин. 

Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. Естественные науки: 

физика, химия, биология, геология, астрономия, экология. Дифференциация наук. 

Интеграция наук. Математика как язык естествознания. Гуманитарные науки. 

Историчность знания. Естественнонаучная культура. Гуманитарная культура. Две 

культуры и взаимосвязь между ними. Панорама современного естествознания. 

Тенденции развития 



Этика научных исследований. Псевдонаука. Этические принципы научных 

исследований: самоценность истины, исходный критицизм, свобода научного творчества, 

новизна научного знания, равенство ученых перед лицом истины, общедоступность 

истины. Псевдонаука. Псевдонауки: астрология, парапсихология, уфология, 

биоэнергетика, девиантная наука. Отличительные признаки псевдонауки: 

фрагментарность, некритический подход к исходным данным, невосприимчивость к 

критике, несоответствие фактам, отсутствие законов, нарушение этических норм. 

Биоэтика. 

Формирование научных программ (математическая, атомистическая, 

континуальная). Научная исследовательская программа и научная картина мира. Идеи 

Милетской школа (Фалес): проблема поиска первоначала. Идея безостановочной 

изменчивости вещей. Идеи мыслителей Элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон): 

дуализм познания. Апории Зенона: постановка вопроса о движении и о природе 

континуума. Идеи Пифагорейский школы: мир, гармония, число. Пифагорейско-

платоновская исследовательская программа. Появление принципа причинности. Пустота 

и атомы (Левкипп, Демокрит). Континуальная программа Аристотеля. Аристотелевская 

научная программа: единая первостихия, отсутствие пустоты в природе, континуальная 

программа. Развитие космологических представлений Аристотеля: разделение мира на 

подлунный и небесный. Геоцентрическая система мира Птолемея («Альмагест»). 

Развитие континуальной исследовательской программы: принцип близкодействия и 

понятие физического поля (Фарадей, Максвелл, Герц). Развитие атомистической 

исследовательской программы (Бойль, Ньютон, Резерфорд, Бор). Развитие 

космологических представлений пифагорейцев (Аристарх). Гелиоцентрическая система 

мира Коперника. Развитие математической программы (Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, 

Шредингер) Принцип дальнодействия и корпускулы Ньютона. Фотоны – кванты света. 

Понятие квантового поля. 

 

Тема 1.2 Естественнонаучные картины мира. Развитие  

                          представлений о материи, о движении,  

                о взаимодействии 

 

Естественнонаучные картины мира. Научная (естественнонаучная) картина 

мира как образно-философское обобщение достижений естественных наук. Научные 

картины мира: механическая, электромагнитная, неклассическая (1-я половина XX в.), 

современная эволюционная. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. 

Дискретность. Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля. 

Виртуальные частицы. Формы движения. Механическое перемещение. Эволюция как 

форма движения. Детерминизм. Механический детерминизм. Случайность. Вероятность. 

Неопределенность. Космологическая модель Фридмана. Эволюционирующая Вселенная. 

Полевой механизм передачи взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи 

взаимодействий. Принцип причинности. 

Развитие представлений о материи. Материя. Формы материи: вещество, поле, 

физический вакуум. Дискретность. Поле физическое. Континуальность. Волна как 

распространяющееся возмущение поля. Физический вакуум. Виртуальные частицы. 

Элементарные частицы. Атомно-молекулярное учение. Учение о составе. Учение о 

строении вещества. 

Развитие представлений о движении. Формы движения материи: механическая, 

физическая, химическая, биологическая Взаимосвязь форм движения и их несводимость 

друг к другу. Понятие состояния. Движение как изменение состояния. Механическое 

движение, его основные характеристики: материальная точка, траектория, скорость, 

ускорение, путь, импульс тела, момент импульса. Механическая работа. 1 и 2 законы 

Ньютона. Характеристики  волн: скорость, длина волны, частота. Свойства волн: 

дифрация, интерференция, поляризация. Химический процесс как химическая форма 

движения материи. Процессы жизнедеятельности, эволюция живой природы как 

биологическая форма движения материи. 



Развитие представлений о взаимодействии. Фундаментальные взаимодействия: 

гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное. Характеристики фундаментальных 

взаимодействий. 3-й закон Ньютона. Сила как характеристика взаимодействия. 

Дальнодействие. Близкодействие. Полевой механизм передачи взаимодействий. 

Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. Принцип суперпозиции. 

 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия: принципы  

                           симметрии, законы сохранения, эволюция  

                           представлений о пространстве и времени, специальная  

                           и общая теория относительности 

 

Принципы симметрии, законы сохранения. Понятие симметрии в 

естествознании. Инвариантность. Однородность. Изотропность. Анизотропность. 

Простейшие симметрии (асимметрии) пространства и времени, связанные с ними 

законы сохранения (несохранения). Теорема Нетер. Симметрии природных объектов. 

Виды симметрий: геометрические, динамические, калибровочные. Эволюция как цепочка 

нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и время 

Аристотеля (пространство как категория места, время как мера движения). Абсолютное и 

относительное пространство Ньютона. Абсолютное и относительное время Ньютона. 

Мировой эфир. Опыт Майкельсона-Морли. Инвариантность скорости света. Единство 

пространства и времени как формы существования движущейся материи в современной 

научной картине мира. 

Специальная теория относительности. Динамические симметрии пространства 

и времени. Специальная теория относительности (СТО). Принцип относительности 

Галилея. Принципы СТО: принцип  относительности, инвариантность скорости света. 

Следствия СТО: относительность одновременности; релятивистское сокращение длин; 

увеличение промежутков времени и инертной массы в движущейся системе координат 

относительно неподвижной системы отсчета; пространственно-временной интервал 

между событиями, его инвариантность; причинно-следственные связи между событиями, 

причинность; единство пространства и времени, пространственно-временной континуум; 

эквивалентность массы и энергии. Ограничение применимости принципа постоянства 

скорости света. 

Общая теория относительности. Общая теория относительности (ОТО): 

распространение принципа относительности на неинерциальные системы отсчета. 

Принцип эквивалентности гравитационного поля и сил инерции. Эмпирические 

доказательства ОТО: отклонение светового луча в поле тяготения Солнца: изменение 

частоты электромагнитной волны в поле тяготения; смещение перигелия орбиты 

Меркурия. Понятие гравитационного радиуса. Гравитационный коллапс. Черные дыры. 

 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

 

Тема 3.1 Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных  

                          уровней организации материи. Организация материи и  

                          процессы на физическом уровне организации материи 
Микро-, макро-, мегамиры. Критерии  деления на микромир, макромир и 

мегамир. Структуры мегамира: звезды, планетные системы, галактики. 

Пространственные масштабы Вселенной. Единицы измерения расстояний в мегамире: 

астрономическая единица, световой год, парсек. Временные масштабы Вселенной. 

Явления, позволившие оценить время существования Вселенной: эффект Доплера, закон 

Хаббла. Характеристики звезд, определяемые из наблюдений: светимость (мощность 

излучения), масса, радиус, спектральный состав излучения. Спектр электромагнитных 

излучений (радиоволны,  инфракрасный, видимый ультрафиолетовый диапазоны, 

рентгеновское и гамма-излучение). Вселенная, Метагалактика. Крупномасштабная 

структура Вселенной. Однородность и изотропность Вселенной на очень больших 

масштабах (150 - 200 Мпк) Скопления и сверхскопления галактик. Квазары. Млечный 



Путь - наша Галактика. Состав Солнечной системы: планеты, спутники планет, 

астероиды, кометы, метеороиды, магнитные поля, пылевая материя, солнечный ветер, 

космические лучи. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Планеты-

гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Пояс астероидов. Облако Орта. Пояс Койпера. 

Созвездия – участки звездного неба с группами звезд, выделенные для ориентировки 

Звезды. Источники энергии звезд: термоядерный синтез и энергия гравитационного 

сжатия. Планетарные туманности. Гиганты и сверхгиганты. Черные дыры. Пульсар - 

нейтронная звезда. Сверхновые звезды. Движения Солнца в Галактике. Солнце – 

нормальная звезда. 

Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность 

природы. Системность природы. Многообразие систем. Иерархичность природы и 

систем. Аддитивные свойства (аддитивность). Интегративные свойства 

(интегративность). Витализм. Редукционизм. Взаимосвязь уровней организации материи: 

физического, химического, биологического. Галактики. Уровень Метагалактики. 

Биологический уровень организации: клеточный (органеллы клеток, живые клетки), 

органный, тканевый, организменный, популяционный, видовой, биоценотический, 

биогеоценотический, биосферный. Уровень геологических объектов, планет. Физический 

уровень: субатомный уровень (кварки, лептоны), ядерный уровень (нуклоны, ядра 

атомов), атомный уровень, молекулярный уровень, макромолекулярный уровень 

полимеров и комплексов молекул. 

Организация материи на физическом уровне. Элементарные частицы. 

Основные характеристики элементарных частиц: масса, заряд, спин, время жизни. 

Классификация элементарных частиц: по массе покоя  (фотоны, лептоны, мезоны, 

барионы), по времени жизни: стабильные (протон, электрон, нейтрино и их античастицы) 

и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). Переносчики фундаментальных 

взаимодействий (фотоны, гравитоны, глюоны, мезоны). Способность элементарных 

частиц к взаимным превращениям, не нарушающим законов сохранения. Физическое 

поле как совокупность виртуальных частиц. Тождественность частиц. Вакуум как 

состояние поля с наименьшей энергией, состоящее из виртуальных частиц. 

Процессы на физическом уровне организации материи. Явление естественной 

радиоактивности. Закон радиоактивного распада как статистический закон. Состав 

излучения при радиоактивности. Выделение энергии при радиоактивном распаде. 

Превращения элементов при радиоактивном распаде. Ядерные реакции расщепления ядер 

атомов под действием нейтронов. Методы получение искусственных радиоактивных 

элементов. Открытие атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. Энергия 

связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). Реакция цепного деления урана. Реакции 

синтеза легких атомных ядер и выделение энергии. 

Типы термоядерных реакций в звездах и эволюция звезд. 

 

Тема 3.2 Организация материи и процессы на химическом  

                          уровне организации материи. Особенности  

                          биологического уровня материи и молекулярные 

                          основы жизни 

Организация материи на химическом уровне. Химический элемент. Атом. 

Изотопы. Эволюция представлений о строении атома. Квантовомеханическая модель 

строения атома. Молекула как квантово-химическая система. Вещество. Катализаторы. 

Биокатализаторы (ферменты). Полимеры. Мономеры. Периодическая система. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Процессы на химическом уровне организации материи. Химический процесс. 

Тепловые эффекты процессов (экзо-, эндотермические). Понятие о химической кинетике. 

Факторы, влияющие на реакционную способность веществ: влияние концентрации (закон 

действующих масс), влияние температуры (правило Вант-Гоффа), энергия активации 

(энергетический барьер реакции), катализ, понятие об автокатализе, катализ 

ферментативный. Эволюционная химия. Динамическое равновесие (химическое и 

фазовое). Принцип Ле Шателье. 



Особенности биологического уровня организации материи. Принципы эволюции. 

Системность живого. Иерархическая организация живого: клетка – единица живого, 

популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Химический состав живого: атом 

углерода (главный элемент живого, его уникальные особенности); вода (ее роль в живых 

организмах); особенности органических биополимеров (высокая молекулярная масса, 

способность образовывать надмолекулярные структуры). Асимметричность 

(хиральность) молекул живого. Открытость живых систем. Обмен веществ и энергии. 

Самовоспроизведение. Гомеостаз как относительное динамическое постоянство состава и 

свойств внутренней среды живой системы. Каталитический характер химии живого. 

Целостность живых систем, которая проявляется во взаимодействии, согласованном 

функционировании всех  уровней организации живого. 

Молекулярные основы жизни. Полипептиды как предшественники белков. 

Белки как высокомолекулярные соединения с особым комплексом свойств. 

Аминокислоты – мономеры белков. Уровни организации белковой молекулы (первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная). Функции белков: ферментативная, регуляторная, 

транспортная, защитная, двигательная. Липиды и их функции: энергетическая,  липидные 

мембраны. Углеводы и их функции: энергетическая, структурная. Нуклеотиды – 

мономеры нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) - ДНК, РНК. 

Азотистые основания: аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность, 

комплементарные пары азотистых оснований. Комплементарность цепей ДНК – основа  

важнейших функций: хранения и передачи наследственной информации. Функции 

нуклеиновых кислот и процессы редупликации, транскрипции, трансляции. Генетический 

код. Кодон. Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, однозначность, 

универсальность, отсутствие знаков препинания между триплетами (кодонами). 

 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе 

 

Тема 4.1 Механический детерминизм. Хаотическое поведение  

                          динамических систем. Динамические и статистические  

                          теории. Корпускулярно-волновой дуализм. 

                Соотношения неопределенностей 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических систем. 

Детерминизм. Механи(сти)ческий детерминизм. Лапласова формулировка механического 

детерминизма. Траектория. Состояние (физической системы). Начальное состояние. 

Динамическая система. Погрешности измерения физических величин. Устойчивое и 

неустойчивое движение. Динамический хаос. Примеры систем с динамическим хаосом: 

планетные системы, погода и климат, турбулентность, фондовые рынки. Отличие хаоса 

от беспорядка. 

Динамические и статистические теории. Вероятность. Случайность. 

Статистическая закономерность. Среднее значение. Молекулярно-кинетическая теория. 

Распределение (Максвелла) молекул по скоростям. Статистическое описание состояния. 

Флуктуация. Квантово(механическо)е состояние. Волновая функция. Статистический 

характер квантового описания природы. Динамическая теория. Статистическая теория. 

Фундаментальная теория. Примеры фундаментальных динамических теорий: механика, 

электродинамика, термодинамика, теория относительности, эволюционная теория 

Ламарка, теория химического строения. Примеры фундаментальных статистических 

теорий: молекулярно-кинетическая теория, квантовая механика и другие квантовые 

теории, эволюционная теория Дарвина, молекулярная генетика. Принцип соответствия: 

статистические и динамические теории. Динамические теории как приближение и 

упрощение более точных статистических теорий. 

Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношения неопределенностей. 

Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляризация. Корпускулярные 

свойства света: фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее свойство 

материи. Де Бройль: общая идея и формула связи между импульсом частицы и ее длиной 

волны. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Электронный микроскоп. 

Мысленный эксперимент - «микроскоп Гейзенберга». Соотношение неопределенностей 



координата-импульс (скорость). Соотношение неопределенностей энергия-время. 

Соотношения неопределенностей как следствие невозможности невозмущающих 

измерений. Соотношения неопределенностей как результат квантовых флуктуаций. 

Экспериментальные доказательства сложной структуры вакуума: эффект Казимира, 

рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле. 

 

Тема 4.2 Принцип дополнительности. Принцип возрастания  

                          энтропии. Закономерности самоорганизации 

Принцип дополнительности. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип 

дополнительности в квантовой механике. Измерение в квантовой механике как результат 

взаимодействия микрообъекта с макроприбором. Невозможность невозмущающих 

измерений. Неотделимость наблюдателя от наблюдаемого объекта. Возможные значения 

физических величин: дискретный и непрерывный спектр. Физические величины, 

имеющие определенное значение в данном состоянии. Физические величины, не 

имеющие определенного значения в данном состоянии. Принцип дополнительности в 

широком смысле как необходимость несовместимых, но взаимодополняющих точек 

зрения для полного понимания предмета или процесса. 

Принцип возрастания энтропии. Формы энергии: тепловая, химическая, 

механическая, электрическая. Первый закон термодинамики - закон сохранения энергии 

при ее превращениях. Замкнутая (изолированная) система и незамкнутая (открытая) 

система. Термодинамическое равновесие. Обратимые и необратимые процессы. Второй 

закон термодинамики как принцип возрастания энтропии в замкнутых системах. 

Энтропия как физический индикатор направления времени. Энтропия как измеряемая 

физическая величина (приведенная теплота). Изменение энтропии тел при теплообмене 

между ними. Второй закон термодинамики как принцип направленности теплообмена (от 

горячего к холодному). Качество (ценность) энергии. Высококачественные формы 

энергии: механическая, электрическая. Низкокачественная форма энергии: теплота. 

Понижение качества тепловой энергии с понижением температуры. Энтропия как мера 

некачественности энергии. Второй закон термодинамики как принцип неизбежного 

понижения качества энергии. Энтропия как мера молекулярного беспорядка. 

Статистическая природа второго начала термодинамики. Второй закон термодинамики 

как принцип нарастания беспорядка и разрушения структур. Энтропия как мера 

отсутствия информации. Основной парадокс эволюционной картины мира: 

закономерность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. Энтропия открытой 

системы: производство энтропии в системе, входящий и выходящий потоки энтропии. 

Термодинамика жизни: добывание упорядоченности из окружающей среды. 

Термодинамика Земли как открытой системы. 

Закономерности самоорганизации. Синергетика - теория самоорганизации. 

Синергетика - междисциплинарное направление исследований. Самоорганизация (в 

природных и социальных системах). Примеры самоорганизации в простейших системах: 

лазерное излучение, ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского, спиральные 

волны. Неравновесная система. Потоки (вещества, энергии, заряда и т.д.) в 

неравновесных системах. Необходимые условия самоорганизации: неравновесность и 

нелинейность. Управляющий параметр. Пороговый характер (внезапность) 

самоорганизации. Точка бифуркации как момент кризиса, потери устойчивости. Рост 

флуктуаций вблизи точки бифуркации (теоретическое положение и примеры). 

Стабилизация флуктуаций за точкой бифуркации (порядок из хаоса). Синхронизация 

частей системы в результате самоорганизации. Невозможность точного прогноза 

будущего за точкой бифуркации. Понижение энтропии системы при самоорганизации. 

Повышение энтропии окружающей среды при самоорганизации. Диссипация (рассеяние) 

энергии в неравновесной системе. Диссипативная структура. Конкуренция 

диссипативных структур. Универсальный эволюционизм как научная программа 

современности, его цели. Принципы универсального эволюционизма: всё существует в 

развитии; объективность и познаваемость процессов самоорганизации; законы природы 

как принципы отбора допустимых состояний из всех мыслимых; фундаментальная и 

неустранимая роль случайности и неопределенности; развитие как чередование 



медленных количественных и быстрых качественных изменений (бифуркаций); 

непредсказуемость пути выхода из точки бифуркации (прошлое влияет на будущее, но не 

определяет его); устойчивость и надежность природных систем как результат их 

постоянного обновления; коэволюция развивающейся системы и окружающей среды. 

 

Раздел 5. Эволюционное естествознание: космология и  

                           космогония; геологическая эволюция; происхождение  

                           жизни и биологический эволюционизм; история жизни  

                           на Земле и методы исследования эволюции; генетика и  

                           эволюция 

Космология. Космология – наука о строении и эволюции Вселенной. 

Однородность и изотропность Вселенной  в больших масштабах. Химический состав 

Вселенной – данные спектрального анализа. Модели бесконечной в пространстве 

стационарной Вселенной. Эффекты общей теории относительности: искривление 

пространства вблизи тяжелых масс; существование «черных дыр»; понятие кривизны 

пространства; гравитационные волны. Гравитационный радиус (радиус сферы 

Шварцшильда). Динамическая модель Вселенной Фридмана. Обнаружение красного 

смещения линий в спектрах далеких галактик, что с помощью эффекта Доплера означает 

«разбегание галактик». Расширение Вселенной и закон Хаббла. Космологическая модель 

нестационарной Вселенной Эйнштейна-Фридмана. Различные сценарии развития 

Вселенной: открытая, пульсирующая и закрытая модели эволюции. Проблема измерения 

средней плотности Вселенной. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Предсказание 

температуры фонового микроволнового излучения и обнаружение реликтового фона 

излучения. Проблема космологической постоянной и оценка возраста Вселенной. 

Измерение параметра Хаббла и обнаружение удельного ускорения нашего мира. 

Наблюдательный тест теории – анизотропия реликтового излучения. Различные эпохи 

нашей Вселенной: рождение пространства-времени, стадия инфляции, рождение 

вещества, рождение избытка барионов, электрослабый фазовый переход, кварки и 

глюоны – рождение протонов и нейтронов, первичный нуклеосинтез, доминирование 

темной материи, рекомбинация водорода, образование крупномасштабной структуры 

Вселенной. Основные наблюдательные тесты теории: распространенность легких 

элементов в космосе, проблема сингулярного состояния, открытие и исследование 

крупномасштабной структуры Вселенной, гравитационные линзы. Проблема темной 

материи. Устойчивость Вселенной и антропный принцип. Фундаментальные 

взаимодействия и мировые константы. 

Космогония. Геологическая эволюция. Космогония – раздел астрономии, 

изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем. Эргодическая 

гипотеза, позволяющая восстановить историю отдельного объекта по наблюдению 

многих объектов, находящихся на разных этапах эволюции. Распределение звезд по 

спектрам и светимостям (диаграмма Герцшпрунга – Рессела), отражающая модель 

эволюции звезды в зависимости от ее массы. Спектры звезд, энергия звезд. Этапы 

образования звезды. Этапы эволюции звезд при разных массах. Солнце – звезда нашей 

планетной системы. Модель внутреннего строения Солнца. Комплекс солнечной 

активности. Циклы солнечной активности, признаки усиления солнечной активности и 

причины. Солнечное излучение, солнечный ветер, солнечно-земные связи. Магнитные 

поля Солнца и планет. Оценка возраста Солнца, Земли и планет. Гипотезы о 

происхождении Солнца и планет: гипотеза Канта – Лапласа, гипотеза О.Ю. Шмидта. 

Наша планета Земля, ее форма, химический состав. Магнитосфера Земли, структура 

магнитного поля, движения магнитных полюсов. Внутренние оболочки Земли и методы 

исследования ее глубин (сейсморазведка). Электрическое поле Земли, электромагнитные 

вращения в ядре Земли и процессы на поверхности. Земная кора и ее эволюция 

(геологическая история). Литосферные плиты, плавающие на верхней мантии – 

астеносфере. Океаническая и континентальная земная кора, связь ее эволюции с 

эволюцией живого на ней. Процессы самоорганизации в горных породах. Процессы в 

ландшафтной сфере. Излучение Земли как нагретого тела. Энтропийный баланс Земли. 

Радиоактивность как фактор теплового баланса Земли. Возникновение океанов и 



атмосферы. Процессы в океане и атмосфере на грани хаоса и порядка. Атмосфера Земли, 

ее структура, химический состав. Прохождение солнечного света через атмосферу. 

Озоновый слой и причины его изменения. Климат Земли, определяемый процессами 

теплообмена, влагообмена и циркуляции атмосферы. Гидросфера Земли, вода и жизнь. 

Фрактальная геометрия природы. Возникновение биосферы как результат геологической 

эволюции Земли. 

Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез. 

Первичный бульон. Предбиологический отбор. Понятие о биологических мембранах. 

Коацерваты. Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. Прокариоты. Эукариоты. 

Голобиоз. Генобиоз. Исторические концепции происхождения жизни: креационизм, 

гипотеза панспермии, однократный абиогенез, постоянное самозарождение, 

стационарное состояние. 

Биологический эволюционизм. Эволюция, ее атрибуты: самопроизвольность, 

необратимость, направленность. Биологическая эволюция. Эволюционная концепция 

Ламарка. Дарвинизм. Сальтационизм. Синтетическая теория эволюции. Молекулярная 

эволюция. Генофонд. Элементарная эволюционная структура – популяция. 

Элементарный наследственный материал – генофонд популяции. Элементарное явление 

эволюции – изменение генофонда популяции. Элементарные эволюционные факторы: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Борьба за 

существование. Формы отбора: движущий, стабилизирующий, дизруптивный. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Дивергенция. 

История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Понятия о 

геологических эрах и периодах. Криптозой, фанерозой. Связь границ между эрами с 

геологическими и палеонтологическими изменениями. Некоторые важнейшие 

ароморфозы: фотосинтез, эукариоты, многоклеточные, скелет. Основные 

таксономические  группы растений и животных и последовательность их эволюции: 

моллюски, рыбы, земноводные (амфибии), пресмыкающиеся (рептилии), птицы, 

млекопитающие, голосеменные, покрытосеменные, цветковые. Прокариоты. Филогенез. 

Онтогенез. Адаптация. Ароморфоз. Понятие о флоре, фауне. Методы исследования 

эволюции: палеонтология (ископаемые переходные формы, палеонтологические ряды, 

последовательность ископаемых форм), биогеография (сопоставление видового состава с 

историей территорий, островные формы, реликты); морфологические методы 

(установление связи между сходством строения и родством сравниваемых форм, 

рудиментарные органы, атавизмы); эмбриологические методы (зародышевое сходство, 

принцип рекапитуляции); генетические методы; методы биохимии и молекулярной 

биологии; методы моделирования; экологические методы. 

Генетика и эволюция. Генетика. Ген. Аллель. Хромосомы. Геном. Генотип. 

Фенотип. Свойства генетического материала: дискретность, непрерывность, линейность, 

относительная  стабильность. Изменчивость: наследуемая (генотипическая, 

мутационная); ненаследуемая (фенотипическая, модификационная). Мутации. 

Мутагенные факторы. Причины мутаций. Свойства мутаций. Роль мутаций в 

эволюционном процессе. Популяционная генетика. Генетические характеристики 

популяции: наследственная гетерогенность, внутреннее генетическое единство, 

динамическое равновесие отдельных генотипов. 

 

 Раздел 6. Биосфера и человек: экосистемы; биосфера; человек в  

                           биосфере; глобальный экологический кризис 

Экосистемы. Понятие экосистемы. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). 

Биотическая структура экосистем: продуценты, консументы, редуценты. Виды 

природных экосистем (озеро, лес, пустыня, тундра, .., океан, биосфера). Пищевые 

(трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, правило 10%. 

Экологические факторы: биотические и абиотические, антропогенные. Формы 

биотических отношений (хищник-жертва, паразитизм, нейтрализм). Пределы 

толерантности. Среда обитания и экологическая ниша. 

Биосфера. Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические 

функции живого вещества: газовая, концентрационная, деструктивная, средообразующая, 



энергетическая. Биогенная миграция атомов химических элементов. Биогеохимические 

принципы миграции: стремление к максимуму проявления, эволюция видов, 

увеличивающих биогенную миграцию. Влияние космических факторов на биосферу: 

радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение, солнечно-земные связи 

(гелиобиология). 

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Антропоиды. 

Человек умелый (Homo habilis). Человек прямоходящий (Homo erectus). Человек 

разумный (Homo sapiens). Неандертальцы. Альтруизм. Неолитическая революция. 

Экологические последствия неолитической революции. Коэволюция. Экологический 

статус человека. Расы и расогенез. Возможные пути эволюции человека. Роль 

социальных и биологических эволюционных факторов. 

Глобальный экологический кризис. Загрязнение окружающей среды 

(ингредиентное, физическое, деструктивное). Индикаторы глобального экологического 

кризиса: парниковый эффект; истощение озонового слоя; деградация лесных, земельных, 

водных ресурсов; снижение биоразнообразия. Понятие ноосферы как этапа развития 

биосферы при разумном регулировании отношений человека и природы. Устойчивое 

развитие как компромисс между стремлением человечества удовлетворять свои 

потребности и необходимостью сохранения биосферы для будущих поколений. 
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Цели и задачи дисциплины  

Цели преподавания дисциплины 

Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к специалисту. Дисциплина "Информатика" ставит своей целью подготовить 

студентов специальности 030501.65 Юриспруденция  к эффективному использованию 

средств вычислительной техники для решения задач, связанных с юридической 

деятельностью. Основной акцент делается на приобретение навыков практической 

работы на ПК. 

Задачи дисциплины в системе подготовки специалиста 

Задачами изучения дисциплины “Информатика” являются: получение знаний и 

приобретение навыков в работе с программными средствами, реализация 

информационных процессов, решение функциональных и вычислительных задач. 

Приобретенные знания  являются базовыми для дисциплины «Информационные 

технологии», а также могут использоваться студентами для выполнения курсовых и 

других работ по специальным дисциплинам с применением персональных компьютеров.   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины "Информатика", студент должен: 

 иметь представление  
- о   структуре и функциях аппаратной части ЭВМ;  

- о назначении, видах и методологии создания программного  обеспечения ЭВМ;  

- об алгоритмизации и  технологии высокоуровневого программирования; 

- о принципах организации информационно-вычислительных сетей; 

- о методах защиты компьютерной информации. 

 знать 
- современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 

- основы программирования, программные продукты по своей предметной области; 

- возможности использования ресурсов локальных и глобальных компьютерных 

сетей. 

 

 уметь 
- применять среду современных программных пакетов, при решении задач; 

- использовать в работе локальные и глобальные сети.  
 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы информатики 

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие информации и ее 

свойства. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Классификация и кодирование информации. Цифровое представление 

информации в ЭВМ. Системы cчисления. Арифметические и логические основы 

построения ЭВМ.  

Тема 2. Технические средства реализации информационных  процессов  

Классификация ЭВМ. Персональные ЭВМ. Элементы организации основных 

блоков персонального компьютера (ПК). Процессоры. Системная плата. Системный 

набор (чипсет). Интерфейсы. Организация памяти ПК. Графическая подсистема. 

Звуковые устройства. Организация систем ввода/вывода. Внешние устройства ПК. 

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов 

Системное программное обеспечение ЭВМ. Операционные системы (ОС). 

Операционная система MS DOS. Концепция и структура современной ОС — WINDOWS. 



Файловые системы управления.  Работа с приложениями. Многопоточность. Технология 

OLE. Архитектура Plug and Play. Системные службы Windows. Стандартные средства 

ОС. Сервисное программное обеспечение ОС по обслуживанию дисков, каталогов, 

файлов, программ. Прикладное программное обеспечение ПК. Классификация 

прикладных программ. Офисное программное обеспечение. Текстовые и табличные 

процессоры. Создание презентаций. 

Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

Моделирование в среде Excel. Аксиоматический метод. Основные структуры, 

составные структуры, вероятности. 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование 

Методы разработки алгоритмов и программ. Основные алгоритмические 

конструкции. Обоснование и выбор состава автоматизируемых задач. Постановка задачи. 

Математическое описание модели. Алгоритм решения, программная поддержка метода 

решения задачи. Основы защиты информации и сведений, состалвяющих 

государственную тайну. Методы защиты информации. 

Тема 6. Языки программирования высокого уровня 

Языки и программирование. Обзор современных языков программирования 

высокого уровня. Парадигмы программирования. Принципы проектирования программ 

«сверху-вниз» и «снизу-вверх». Модульное программирование. Cтруктурное 

программирование. Обьектно - ориентированное программирование. Классы и объекты. 

Библиотеки классов. Структура объектов. Взаимосвязь объектов. Свойства, методы и 

события объектов.  Макросы.  

Тема 7. Базы данных  

Понятие базы данных. Концепция систем управления базами данных (СУБД). 

Основные СУБД. Объекты доступа к данным СУБД. Мастера и конструкторы для 

создания объектов СУБД. Макросы и модули СУБД. Организация запросов. Языки 

запросов QBE и SQL. Проектирование интерфейса — форм, меню СУБД. Создание 

отчетов.  Автоматизация приложений в среде СУБД: события форм и отчетов, 

макрокоманды и макросы. 

Тема 8. Программное обеспечение и технология программирования 

Этапы создания программного продукта. Программное обеспечение 

программирования. Интегрированная среда разработки проектов. Компоненты 

программирования. Управление кодом. Визуальный режим создания программ. 

Технология программирования. Типы данных, переменные и операторы. Массивы. 

Средства управления проектом. Процедуры.  Элементы визуального интерфейса. 

Диалоговые окна.  

Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты информации  

Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. Глобальные 

сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Сетевые операционные системы. 

Клиенты и серверы. Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. Методы защиты информации. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических вопросов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

-  развить логическое мышление студентов; 

- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по математике и её 

приложениям; 

-  повысить общий уровень математической культуры; 

- выработать навыки по применению математических методов в юридической 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

 иметь представление 

-  о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории: 

-  о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах 

математических рассуждений и математических  доказательствах; 

-  о математическом моделировании; 

-  о роли математики в гуманитарных исследованиях; 

 

 знать 

-  геометрию Евклида, как первую естественнонаучную теорию; 

-  аксиоматический метод, математические доказательства; 

-  множества конечные и бесконечные, отношения и отображения; 

-  логические и алгебраические структуры на множествах; 

-  основы математического анализа; 

-  комбинаторику; 

-  основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

-  общую постановку задачи о принятии решения; 

 

 уметь 

-  логически мыслить; 

-  оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

          Раздел 1.  Становление современной математики и ее структура 

 

Тема 1.1 Предмет математики, ее связь с другими науками 

 

Основные этапы становления математики и ее структура. Геометрия Эвклида как 

1-я естественнонаучная теория. Аксиоматический  метод. О роли математики в 

современном мире, мировой культуре и истории. Математика - необходимый компонент 

юридической науки. Основные черты математического мышления. Индукция и дедукция 

в математике. 

 

Раздел 2. Множества, основные структуры на множествах 

 

Тема 2.1 Основные понятия теории множеств 

 



Множества. Операции над множествами. Конечные бесконечные, эквивалентные, 

счетные и несчетные множества. Отображения 

 

Тема 2.2 Элементы математической логики 

 

Высказывания, элементарные логические операции. Алгебра логики. Кванторы. 

Виды теорем и их взаимосвязь. 

 

Раздел 3. Основы математического анализа 

 

Тема 3.1 Введение в анализ 

 

Понятие функции. Предел функции, непрерывность. Производная функции, ее 

геометрический смысл. Правила и формулы дифференцирования. 

 

Тема 3.2 Дифференциальное исчисление 

 

Применение производной к исследованию функций. Построение графиков 

функций при решении юридических задач. Дифференциал функции. 

 

Тема 3.3 Интегральное исчисление 

 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы 

интегрирования. Определенный интеграл и его геометрический смысл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Применение определенного интервала к вычислению площадей 

плоских фигур. Роль определенного интеграла в решении правовых задач. 

 

Раздел 4.  Основные понятия теории вероятностей и  

                   математической  статистики 

 

Тема 4.1  Основные понятия теории вероятностей 

 

Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Основные 

понятия и основные теоремы теории вероятностей. 

 

Тема 4.2 Случайные величины 

 

Понятие случайной величины и решение юридических задач. Дискретные и 

непрерывные случайные величины, их распределение. Числовые характеристики 

распределений случайных величин. 

 

Тема 4.3 Основные понятия математической статистики 

 

Выборочный метод. статистические оценки параметров распределения. 

Математические методы проверки гипотез в юридических задачах. 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 

030501.65 Юриспруденция 

  



Цели и задачи дисциплины 

 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие в их воплощении профессионально подготовленных, 

грамотных и эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и 

гуманитарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа развития 

общества, в том числе и по проблемам его безопасности. 

Формированию такого специалиста способствует изучение включенной во все 

учебные планы вузов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», прививающей 

способность выработки идеологии безопасности, определенного конструктивного 

мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца.  

В учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются 

вопросы  безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственная, 

городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.) и защиты от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у 

специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

В связи с этим основными целями дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

 освоение студентами теоретических, организационно-правовых  

методических основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение ими знаний по идентификации опасностей в различных 

условиях жизни и деятельности человека; 

 выработка практических навыков в принятии решений по защите населения 

и материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и 

ликвидации их последствий; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях 

реформирования экономики России.  

 

Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите производственного персонала, населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется 

на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин.  

  



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 

• иметь представление  

 о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 

 о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; 

 об основах физиологии труда и рациональных условиях деятельности;  

 об анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципах их идентификации; 

 об особенностях  применения экобиозащитной техники; 

 о методах исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

 о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и разработке моделей их 

последствий; 

 о разработке мероприятий по защите населения и производственного 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• знать 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек 

- среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработки моделей их 

последствий; 

• уметь 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Для оценки степени усвоения курса БЖД в целом рекомендуется проведение 

зачета в конце семестра. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные 

задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины:    



социальные,    медико-биологические,    экологические, технологические, правовые и 

международные аспекты.   

  Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда 

обитания». Теоретические и практические основы безопасности в системе  "человек - 

среда обитания – машины - чрезвычайные ситуации ". Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Основы 

оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, 

устойчивое развитие систем. Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности 

человека. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 

производственных  аварий  и  катастроф. Критерии безопасности. Опасности технических 

систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. 

Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.  

Безопасность воздействия функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств.   

 Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Тенденции 

изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс. 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.  

Демографический взрыв,  урбанизация,  научно-техническая революция - причины 

формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная 

сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая 

среда.  Тенденции к росту энергетических уровней в современных регионах и зонах 

техносферы.  Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная 

экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях,   безопасность  

жизнедеятельности.   Современные  методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, 

сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и 

энергетических ресурсов. 

Научные   основы   и   перспективы   развития   безопасности жизнедеятельности. 

Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. 

Всемирная программа действий "Повестка на 21 век". 

Тема 2. Основы физиологии труда 

Физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности. Классификация и 

физиологические особенности основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и напряженность труда. 

Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы исследования 

физиологических функций  организма  и оценки тяжести труда. Энергетические затраты 

человека при различных видах деятельности. Понятие работоспособности человека и 

динамика ее изменений в течение рабочего дня. 

Критерии комфортности. Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с 

видами деятельности   человека. Параметры микроклимата производственной среды.  

Гигиеническое   нормирование   параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров производственного 

микроклимата от нормативных значений на производительность труда и состояние 

здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях  

перегревания и охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их 

действие на организм человека, травматизм, профилактика. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места, 

техническая эстетика, требования к производственным помещениям. Режимы труда и 

отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд женщин и 

подростков. 

 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 



Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусственное 

освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболевания и травматизм 

при несоблюдении требований к освещению. Контроль освещения. 

Тема 4. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
 

Негативные факторы в техносфере, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Классификация негативных факторов по природе происхождения и 

характеру воздействия на человека.  Анатомо-физиологические воздействия на человека 

опасных и вредных факторов.  

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и 

жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных 

загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами 

энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Образование смога, 

кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества 

продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Тенденции изменения 

экологической обстановки в связи с развитием научно-технического прогресса. Аксиома 

об одновременности воздействия техногенных опасностей на человека, природную среду 

и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния  

бытовой  среды  с  комплексом  негативных  факторов производственной и городской 

среды. 

Технические средства контроля параметров и уровней негативных воздействий 

среды обитания.  

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы человека для защиты от негативных 

воздействий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Характеристика анализаторов: кожного   анализатора,   осязания,   ощущения   боли,   

температурной чувствительности,  восприятия вкуса, обоняния, слуха, зрения.  

 Негативное воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. 

Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов.  

Производственная пыль, виды, механизм и последствия негативного воздействия 

на организм, меры профилактики и защиты при действии пыли.  

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных 

веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Острые 

и  хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсичных веществ. 

Механические и акустические колебания. Виды вибраций и их воздействие на 

человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Постоянный и непостоянный 

шум. Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. 

Ультразвук, контактное  и   акустическое  действие  ультразвука.   Нормирование и 

контроль акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия 

шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот. Видимый диапазон электромагнитных излучений. Воздействие УКВ 

и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, 

состав крови и состояние эндокринной системы. Действие инфракрасного излучения на 

организм человека. Действие широкополосного светового излучения больших энергий на 



организм человека. Действие ультрафиолетового излучения. Профессиональные 

заболевания, травмы. Негативные последствия.  Нормирование. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие   на   

организм   человека.   Поглощенная,   экспозиционная, эквивалентная дозы. Источники и 

сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Нормы радиационной 

безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания.  Воздействие  ионизирующих 

излучений на среду обитания.  

Действие электрического тока на организм человека, напряжение прикосновения, 

шаговое напряжение, ток фибрилляции. Влияние параметров цепи и состояния организма 

человека на исход поражения электрическим током. Защита от поражения электрическим 

током. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы экологической 

экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согласованных 

токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ), выпусков жидких отходов, предельно-допустимых 

сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия. 

Экологический паспорт промышленного предприятия. 

           Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 

заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Оградительные и 

предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, системы 

дистанционного управления и другие средства защиты. Эргономические требования к 

технике. 

Экобиозащитная техника.   Классификация и основы применения экобиозащитной 

техники: аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; 

устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные 

зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглощение, 

отражение и рассеивание энергии механических, акустических и  электромагнитных 

волн. Экранирование источников электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация 

экранов для защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ,  лазерных, и 

ионизирующих  излучений. Выбор и применение СИЗ на производстве. 

 

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фазы развития ЧС. Пути предотвращения ЧС. Нарушение 

устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. 

Характеристики чрезвычайных ситуаций. Классификация и характеристика  ЧС 

мирного времени. ЧС природного характера. Биологические ЧС. Экологические ЧС. 

Социальные ЧС. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

Антропогенные ЧС.  

Классификация и характеристика ЧС  техногенного характера.  Причины 

техногенных аварий и катастроф. Человеческий фактор в обеспечении безопасности  в 

системе «человек - машина». Роль психологического состояния человека в проблеме 

безопасности, психологические причины совершения ошибок и создания опасных 

ситуаций. Надежность человека как звена технической системы.  

Характеристика ЧС техногенного характера с загрязнением окружающей среды. 

Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Особенности аварий на объектах 

атомной энергетики. Зонирование  территорий   при радиационной аварии. Размеры и 

структура зон поражения. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 

Дозиметрические приборы, их использование. Аварии на химически опасных объектах 

(ХОО). Общие меры профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность  химического  заражения.   Степени  вертикальной устойчивости 

воздуха. Аварии на биологически опасных объектах.  

Характеристика ЧС техногенного характера без загрязнения окружающей среды.  

Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах, аварии на транспорте, аварии на 



гидродинамически опасных объектах, аварии  на коммунально-энергетических сетях. 

Пожарная безопасность.  Классификация   пожаров   и   промышленных   объектов   по 

пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие 

вещества, технические, в том числе первичные средства пожаротушения. 

Характеристика ЧС военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. Поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени.  

 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

              организации мер по их ликвидации 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням. 

Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного 

управления. 

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы 

управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на промышленном 

объекте. Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Принципы организации мер по их 

ликвидации. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении ЧС. 

Способы защиты, защитные сооружения, их классификация.   Оборудование убежищ. 

Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия 

населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Особенности психологического состояния человека в ЧС. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

Тема 7.  Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости объектов экономики. Пути повышения устойчивости 

функционирования производственных  объектов с учетом вероятности возникновения 

ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование 

устойчивости промышленного объекта. 

Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки физической 

устойчивости инженерно-технического комплекса.  Оценка готовности объекта к 

быстрому восстановлению производства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Методы и средства повышения безопасности и экологичности технических систем и 

технологических процессов. Способы повышения защищенности персонала. 

Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и 

системы управления объектом.  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы 

при проведении АСДНР, способы их ведения. Особенности проведения АСДНР при 

действии различных поражающих факторов. Управление силами при проведении 

АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств 

для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Охрана окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». 

Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 

промышленных объектах. Мониторинг окружающей среды. Системы контроля 

требований безопасности и экологичности. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 



Законодательство о труде. Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции 

по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Система управления охраной труда (СУОТ) на 

предприятии.  Планирование мероприятий по охране труда. Виды контроля условий 

труда и состояния производственного травматизма: текущий контроль, целевые и 

комплексные проверки, аттестация рабочих мест и сертификация производств. 

Профессиональный отбор операторов технических систем. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.  

  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 
Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма 

и заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли. 

Требования охраны труда на предприятиях отрасли. Организация работы по 

охране труда в потребительской кооперации. Планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда. Порядок расследования, оформление, учет и анализ 

несчастных случаев на объектах отрасли. 

Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования: подъемно-

транспортного, сосудов повышенного давления, холодильного оборудования и 

электрооборудования. 
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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии» (ИТ) относится к комплексу 

дисциплин по выбору. Основной целью дисциплины  является  формирование у будущих 

юристов  комплекса знаний, умений  и навыков по применению информационных 

технологий для решения задач, связанных  с различными формами профессиональной 

деятельности. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: изучение принципов 

информатизации правовой системы РФ, раскрытие возможностей применения 

вычислительной техники в правовых органах и на предприятиях, изучение современных 

методов обработки юридической информации. 

Изучение дисциплины  производится во взаимосвязи с юридическими, 

экономическими  и другими дисциплинами, создающими предметную основу для 

обучения студентов формализованному описанию профессиональных задач и их 

решению с помощью компьютера. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии»  студент  

должен: 

 иметь представление 

- об информации, как объекте правоотношений;  

- о государственной политике в области правовой информатизации. 

 знать 

- направления информатизации правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной деятельности; 

- основные законодательные акты в области  информационного права; 

- возможности автоматизированных информационно-поисковых систем 

правовой информации. 

 уметь 

- применять компьютерные информационно-поисковые правовые системы 

в профессиональной деятельности; 

- использовать общее и специализированное прикладное программное 

обеспечение для автоматизации деятельности юриста; 

- пользоваться услугами Интернет для получения и передачи 

информации; 

- применять средства и методы защиты информации при работе на 

персональном компьютере;  
 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Государственная политика в области правовой информатизации 

России 

Социально-правовая информация и информационные процессы в области действия 

права. Концепция правовой информатизации России. Цели и задачи правовой 

информатизации. Направления правовой информатизации: информатизация 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. Единое 

информационно-правовое пространство. Общенациональная система правовой 

информации. Правовое обеспечение процессов информатизации.  

 

Тема 2. Автоматизированные информационные технологии и 

автоматизированные информационные системы в правовой сфере  

Автоматизированные информационные технологии (АИТ): основные понятия, 

терминология и классификация. Использование новых информационных технологий в 

правовой сфере. 

Классификация автоматизированных информационных систем (АИС). 



Автоматизированные системы информационного обеспечения (АСИО)   

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Информационные системы Государственной Думы и Совета Федерации.  

Автоматизированные информационные системы  МВД РФ.  АСИО судебной системы. 

АСИО Прокуратуры РФ, министерства юстиции РФ. Прикладные программы общего 

назначения в деятельности юриста. Автоматизированное рабочее место юриста. 

Искусственный интеллект и экспертные системы (ЭС) в юриспруденции. Основные 

направления исследований в области искусственного интеллекта.  Виды ЭС и типы 

решаемых задач. Интеллектуальные информационные ЭС. 

 

Тема 3. Справочные правовые системы  

Историческая справка о развитии справочных правовых систем (СПС). 

Государственные и негосударственные компьютерные СПС. Обзор рынка СПС. 

Критерии оценки и сравнения СПС. Технология разработки и сопровождения 

информационно-поисковых  справочных правовых систем. Технология работы в среде 

СПС КонсультантПлюс | Технология 3000: поиск и изучение документов в различных 

ситуациях,  анализ правовых проблем, создание собственного информационного 

пространства с системе КонсультантПлюс и сохранение результатов работы вне 

системы, изучение особенностей поиска и анализа информации из специализированных 

разделов системы.  

 

Тема 4. Интернет в деятельности юриста 

Сетевые компьютерные технологии. Мировое сообщество сетей Интернет. Средства 

поиска информации: поисковые Интернет-системы,  Интернет-каталоги, метапоисковые 

системы. Специализированные информационные системы Интернет. Реализация 

функциональных возможностей электронной почты. Публикация данных в Интернет. 

Сайты юридической направленности в Интернет. Защита информации в компьютерных 

сетях. Способы и методы защиты: законодательные, организационные, технические, 

программные. 
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Цели и задачи дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая статистика» позволяет студенту 

ознакомиться с основами статистической методологии - принципами и методами 

дисциплины, ее внутренней логикой, структурой, системой обобщающих 

взаимосвязанных статистических показателей, классификацией, методологией и 

методикой их формирования, анализа, основными практическими разработками по 

статистике в РФ и за рубежом, публикациями научных изданий по содержанию разделов 

курса. 

Цель настоящей учебной программы состоит в том, чтобы в процессе обучения 

студент мог получить теоретические знания основ статистической методологии, системы 

обобщающих взаимосвязанных статистических показателей, основных методов сбора, 

группировки и обработки статистической информации, овладения познаниями методов 

статистического анализа и прогнозирования, для проявления полученных умений и 

навыков в правовой деятельности и для более глубокого изучения преступности, 

судимости, административных правонарушений, гражданско-правовых споров и других 

социально-правовых явлений и процессов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- изучение методологии статистического наблюдения, группировки и обработки 

статистической информации; 

- изучение и использование системы обобщающих взаимосвязанных 

статистических показателей в комплексном анализе преступности, причин преступности, 

личности правонарушителей, мотивации преступного поведения, судимости, 

деятельности правоохранительных органов, гражданского судопроизводства и других 

юридически значимых массовых явлений; 

- научить студентов самостоятельно организовывать и проводить статистические 

исследования на доступных реальных примерах уголовно-правовой, криминологической, 

гражданско-правовой и иной социально-правовой статистики с полным и 

последовательным расчетом практически всех имеющихся статистических величин с 

использованием изученных прикладных методов экономической математики и 

компьютерных программных средств; 

- изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию 

студентов, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими 

государственными стандартами;  

- способствовать  самостоятельной творческой работе студентов по углубленному 

изучению отдельных разделов дисциплины, практическому использованию 

статистического инструментария в учебно-научной работе, подготовке рефератов, 

сообщений на научных семинарах по проблемам статистического анализа и 

прогнозирования.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По содержанию и требованиям знаний, практических умений, приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины по данной учебной программе выпускник должен 

быть готов в проведении статистического учета и отчетности в правоохранительных 

органах, судах и других юридических учреждениях, использовании основных методов и 

приемов статистического анализа для решения практических задач в правовой 

деятельности с использованием компьютерной техники в режиме пользователя.  

По результатам изучения дисциплины «Юридическая статистика» студент 

должен: 

 иметь представление: 

- об основных понятиях общей теории статистики, и этапах статистического 

исследования; 

- о методах статистического анализа (динамики, структуры, взаимосвязи явлений, 

влияния факторов и др.). 

      знать:  

- статистические методы обработки учетной информации; 



- основные понятия и категории статистического учета; 

- систему статистических показателей, позволяющих изучить и оценить 

социально–правовые процессы и явления; 

 уметь: 

- работать с первичным статистическим юридически значимым материалом 

(данные   анкетирования,  материалы переписей, социологических опросов, форм 

федерального  статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности и результаты  

специально организуемых статистических обследований), при этом студент  должен 

уметь выделять цели, объекты, единицы статистического наблюдения; 

- сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 

юридически значимый       материал по существенным группировочным признакам путём  

сопоставления статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 

- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую юридически значимую 

информацию  на   основе статистических методов;     

- исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, показатели 

вариации и другие статистические величины. 

- проводить комплексный статистический анализ юридически значимых 

показателей и выявлять общие тенденции и взаимосвязи в динамических и вариационных 

рядах и на их основе строить научно-обоснованные прогнозы развития социально-

правовых процессов и явлений; 
 

Содержание тем дисциплины 

 

          Раздел 1. Общая теория статистики 

 

Тема 1.1 Предмет, метод, задачи и организация юридической статистики, 

статистическое наблюдение  

 

        Методические основы юридической статистики. Понятия о статистическом 

исследовании как об основном методе статистики. Основные этапы статистического 

исследования: статистическое наблюдение – сводка и группировка данных – определение 

обобщающих показателей, их интерпретация, выводы и предложения. Структура курса, 

его внутренняя логика. Место и значение юридической статистики в системе правовых 

дисциплин.  

        Вопросы организации юридической статистики в РФ и ее задачи на современном 

этапе. Переход статистики в РФ на систему национальных счетов. Международные 

статистические сопоставления. 

        Основные понятия и категории юридической статистики: статистическая 

совокупность, единица совокупности, признак, вариация признака, классификация 

признаков, статистический показатель, понятие о системе статистических показателей, 

статистическая закономерность, закон больших чисел.  

        Требования, предъявляемые к результатам сплошного наблюдения в современных 

условиях. Основные потребители юридической статистической информации. 

        Программно-методические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Цель и задачи наблюдения, объект наблюдения, определение его границ, 

цензы, единица наблюдения, единица учета. 

        Общее правило формулирования программы статистического наблюдения.  

        Статистические формуляры (переписные листы, бланки, анкеты). Инструкции по их 

заполнению. Определение места и времени проведения наблюдения. Критический 

момент наблюдения. План и программа статистического наблюдения. 

        Контроль данных статистического наблюдения. Особенности ошибок 

статистического наблюдения при сплошном наблюдении.  

        Основные организационные формы наблюдения в РФ.  

        ЕГРПО как новый организационный и технологический вид статистического 

наблюдения.  



 

        Тема 1.2 Методы обработки и анализа статистической информации  

 

        Сводка – второй этап статистического исследования: виды, задачи и  содержание.  

Методы обработки статистической информации. 

        Статистическая сводка как научно-организованный процесс обработки первичных 

данных включающих в себя систематизацию первичных данных, их группировку, 

подсчет групповых и общих итогов, расчет производных показателей, составление 

статистических таблиц. Децентрализованная и централизованная сводка, ручная и 

машинная. Программа проведения. Методы обработки статистической информации. 

        Статистические показатели как мера изучаемых массовых социально-правовых 

процессов и явлений. Формы их выражения.  

        Абсолютные величины как показатели физического обьема, массы, площади, 

численности и т.д. Порядок пересчета.     

        Относительные величины как мера динамики, структуры, интенсивности и т.д. 

Относительные величины первого и высших порядков. Коэффициенты эластичности, 

коэффициенты Джини, Лоренца и др. 

        Графическое изображение относительных и абсолютных величин. Статистические 

графики, правила их построения.  

        Компъютерная графика и ее применение в статистике. 

        Метод группировок, его место в системе статистических методов. Задачи, виды, 

система группировок. Классификации, применяемые в практике юридической 

статистики. Высшие классификационные группировки Общероссийского 

классификатора. Структурные группировки.  

        Атрибутивные и вариационные ряды распределения, их элементы. Понятие частот, 

частностей, кумулятивных частот. Графическое изображение рядов распределения: 

полигон распределения, кумулята, огива, гистограмма. Абсолютные и относительные 

показатели плотности распределения.      

        Аналитические (факторные) группировки, их применение в целях выявления 

взаимосвязи. Метод параллельных рядов.  

        Простые группировки. Правила построения группировок по количественному 

признаку. Обоснование и выбор группировочного признака, результативных признаков. 

Определение числа групп, величин и границ интервала (интервалов) группировки. 

Распределение единиц наблюдения по выделенным группам, расчет итоговых групповых 

показателей. 

        Статистические таблицы и их основные элементы. Общие правила построения 

таблиц и требования, предъявляемые к их построению. Виды статистических таблиц: 

простые, групповые и комбинационные. Сводные статистические таблицы. 

Использование таблиц в различных формах статистической отчётности 

 

         Тема 1.3 Вариационный метод 

 

        Средние величины более распространенная форма статистических показателей. 

Сущность и значения средних величин, их признаки. Требования к использованию 

средних. Взаимосвязь метода средних и группировок. Степенная средняя. Виды средних 

величин. Средняя арифметическая: простая и взвешенная. Свойства средней 

арифметической, используемые в практике экономических расчётов. 

        Средняя гармоническая: простая и взвешенная. Методика расчёта, формулы и 

условия применения средней гармонической. 

        Вариация признака в совокупности, ее значение и задачи статистического изучения. 

Методы исследования вариации, их взаимосвязь с другими методами статистики (метод 

группировок, метод средних величин), система показателей вариации, их классификация. 

        Средние и структурные характеристики вариационного ряда. Медиана и мода 

распределения. Порядок их исчисления в дискретных и интервальных вариационных 

рядах. Квартили, децили, порядок вычисления. Графическое изображение структурных 

средних. Соотношение между средней величиной, медианой и модой. 



        Абсолютные показатели размера и колеблемости вариации. Размах вариации, 

среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Относительные показатели вариации. Коэффициент вариации, децильный коэффициент 

дифференциации и другие. 

        Дисперсия как важнейший показатель меры колеблемости признака. Ее 

вычислительные свойства. Три способа расчета дисперсии. Виды дисперсии: общая 

дисперсия, групповые дисперсии, средняя из групповых, межгрупповая дисперсия. 

Правила сложения дисперсий. Дисперсия альтернативного признака как частный случай 

дисперсии количественного признака. 

        Метод моментов. Моменты начальные, центральные и условные. Правила перехода 

от условных моментов к центральным.  

        Формы распределения. Равномерное, нормальное, биноминальное распределение.  

Теоретические кривые распределения. Нормальное распределение как обязательная 

научная предпосылка разработки и применения статистических методов. Нормальное 

симметричное распределение, его основные свойства. Таблицы значений интегральной 

функции Лапласа. Порядок применения.  

Обоснование гипотезы характера распределения эмперических частот. 

Коэффициенты ассиметрии и эксцесса. Коэффициент детерминации. Его экономический 

смысл. Методика проведения математического выравнивания с помощью кривой 

нормального распределения. Проверка обоснованности простой статистической гипотезы 

о характере распределения. Критерии согласия Пирсона, Романовского и Холмогорова. 

Порядок их расчета и применения.  

 Показатели вариации и частотные распределения в Excel.  

 

        Тема 1.4 Выборочный метод и социологические методы сбора 

                        юридической информации 

 

        Выборочный метод, причины и условия его применения. Теоремы П.Л. Чебышева, 

Л.М. Ляпунова, Бернулли, С. Паусона как теоретические основы выборочного метода. 

Генеральная и выборочная совокупность, сводная характеристика. Повторный и 

бесповторный отбор. Собственно случайная, механическая, типическая, серийная и 

комбинированная выборки. 

        Собственно-случайная повторная выборка (схема возвращенного шара). Вопросы 

организации и проведения собственно-случайной повторной выборки. Таблица 

случайных чисел. Порядок определения единиц наблюдения, подлежащих выборочному 

обследованию. Средняя и предельная ошибка выборки среднего значения 

количественного признака и доли альтернативного признака. Ошибки выборочного 

наблюдения, их виды. Методика расчётов доверительных интервалов для генеральной 

средней и доли. Определения коэффициента доверия по заданной вероятности. 

        Определение объёма выборки при планировании выборочного наблюдения в 

исследовании социально-правовых явлений. 

        Методы опроса и их использование  в юридических обследованиях. 

Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции. 

 

         Тема 1.5 Корреляционно-регрессионный анализ  

 

        Взаимосвязи социально-правовых явлений и задачи их изучения. 

        Абстрактно-теоретический анализ изучаемых связей как обязательное условие 

обоснованного применения статистических методов. Факторы «причина» и факторы 

«следствия». Виды и формы взаимосвязей. Функциональные и схематические 

взаимосвязи. Корреляционные взаимосвязи, как частный случай стохастических 

взаимосвязей. Прямые и обратные, прямолинейные и криволинейные, однофакторные и 

многофакторные связи. 

        Статистические методы выявления взаимосвязей. Простейшие методы: метод 

параллельных рядов и графического их обобщения, метод аналитических группировок. 



        Корреляционно-регрессионный метод, его условные установки, содержание и этапы 

проведения. Необходимость комплексного использования названных методов. 

        Построение модели по индивидуальным данным социологического наблюдения.   

        Решение задачи на экстремум. Система нормальных уравнений. Расчет 

теоретических значений результативного признака. Коэффициент эластичности, его 

интерпретация. Определение показателей тесноты связи. Коэффициент Фехнера. 

Линейный коэффициент Пирсона. Оценка статистической значимости уравнения 

регрессии, параметров и коэффициента корреляции. 

        Построение модели по сгруппированным данным. Корреляционная таблица, правила 

ее построения и обработки анализа модификации расчетных формул. 

        Построение и оценка однофакторных криволинейных моделей (параболические, 

гиперболические, степенные модели). Числа параметров и переменных. 

Мультиколлинеарность и методы ее преодоления. 

        Тема 1.6 Метод динамических рядов 

 

        Динамический ряд, его основные элементы. Виды и правила построения, 

сопоставимость уровней. Приёмы смыкания, анализ рядов динамики. 

        Показатели ряда динамики: абсолютные приросты уровня, базисные и цепные 

изменения. Расчет средних уровней и среднегодовых показателей  рядов динамики: 

абсолютный прирост, темп роста и прироста. 

        Параллельное сопоставление рядов динамики. Коэффициент опережения. 

Скользящее среднее, аналитическое выравнивание. Расчет параметров уравнения Тренда.  

        Исследование динамических рядов преступности. Влияние на характер движения 

преступности изменений в уголовном законодательстве, судебной практике, активности 

работы правоохранительных органов. 

        Экстраполяция в рядах динамики. Сезонные колебания и их измерение. 

 

        Тема 1.7 Метод индексного анализа 

 

        Понятие об индексах, их классификация. Индексы индивидуальные и общие 

(сводные). Агрегатная форма индексов. Средний арифметический и средний 

гармонический индексы. Техника построения и применение. 

        Цепные и базисные индексы, их взаимосвязь.  

        Ряды агрегатных индексов с постоянными и переменными весами. 

        Индексный метод анализа динамики среднего уровня изучаемой однородной 

совокупности. Индексы фиксированного (постоянного) состава, переменного состава и 

структурных сдвигов. Их взаимосвязь. 

        Индексный метод в анализе факторов уголовного учета, гражданско-правовых, 

административных и дисциплинарных правонарушений. 

 Двухфакторная индексная модель. 

Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера, их применение в отечественной и международной 

статистике. Территориальные индексы. 

 

        Раздел 2. Статистика социально-правовых явлений 

 

        Тема 2.1 Статистика уровня жизни населения и рынка труда 

 

Задачи статистического наблюдения, текущего учета и статистических 

показателей демографической оценки населения. Система показателей статистического 

изучения естественного и механического движения, миграции, перспективной 

численности населения, ожидаемой средней продолжительности жизни, браков и 

разводов, воспроизводства. 

          Возрастно–половая структура населения и методы её статистического анализа.  

Задачи статистического исследования уровня жизни населения. Система 

статистических показателей уровня жизни населения, доходов и расходов населения, их 

дифференциация. Статистическое изучение потребления населением материальных благ 



и услуг. Баланс денежных доходов и расходов населения.  

          Задачи статистики рынка труда. Статистические показатели активности и 

занятости, движения рабочей силы и структуры затрат на рабочую силу, фонда оплаты 

труда и средней заработной платы, использования сменного режима, рабочих мест и 

рабочего времени.  

          Баланс трудовых ресурсов и статистический анализ его основных категорий. 

Статистическая характеристика трудовых конфликтов. Статистическая оценка 

безработицы по стандарту международной организации труда (МОТ). 

 

Тема 2.2 Уголовная статистика 

 

          Роль уголовной статистики в изучении преступности. Теоретический анализ 

социальной природы преступности - основа ее статистического изучения. Уголовная 

статистика и уголовное право, уголовный процесс и криминология. 

          Основные задачи статистического изучения преступности. Статистика 

преступности и судимости в России. Виды и группы преступности. Статистические 

показатели состояния преступности, ее уровня, структуры и динамики. Статистическо-

психологический анализ преступлений в изучении всей системы мер противодействия 

преступности. 

        Латенгизация преступности. Граница достоверности статистических данных о 

преступности. Статистические показатели уровня и структуры неучтенной преступности. 

Методы и способы объективного статистического изучения преступности, ее реального 

состояния. 

        Приемы совместного использования статистической отчетности 

правоохранительных органов, судов и органов юстиции при анализе состояния и 

движения преступности. Мировые тенденции и закономерности преступности. 

Тенденции и прогноз преступности в России. 

 

        Тема 2.3 Статистика деятельности правоохранительных органов и судов 

 

        Задачи статистического изучения правоохранительных органов. Статистические 

показатели деятельности правоохранительных органов. Показатели статистической 

отчетности органов внутренних дел, прокуратуры и их объективный статистический 

анализ с применением основных методов общей статистики. 

        Методика вычисления обобщающих статистических показателей, характеризующих 

объем и качество работы милиции и органов предварительного расследования. 

        Основные статистические показатели оценки работы следователей (показатели 

раскрываемости преступлений, сроки расследования, коэффициент полезной отдачи, 

показатели нагрузки следователя). 

        Корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на состояние 

преступности и на качество работы правоохранительных органов.   

        Задачи статистики судов по уголовным и гражданским делам. Основные 

статистические показатели мер уголовного наказания, их структура и динамика. 

Показатели деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

        Статистическая отчетность и статистические показатели оценки работы судебных 

органов. Статистический анализ объема работы суда (судей), сроков рассмотрения по 

уголовным и гражданским делам, качества работы суда (судей). Классификация 

судебных ошибок по уголовным и гражданским делам, учет степени их тяжести. 

        Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики гражданско-

правовых споров, условий их возникновения и работы судов и арбитража по разрешению 

дел о праве гражданском. 
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Цели и задачи дисциплины 

Теория государства и права это -  общетеоретическая дисциплина о 

сущности и назначении государства и права, об основных закономерностях 

их возникновения и развития. Ее значение для наук, изучающих отрасли 

права, выражается, прежде всего, в том, что она является методологической, 

базовой наукой в системе юридических наук. Вырабатывая свою 

отраслевую теорию, эти юридические науки исходят из методологических 

положений теории государства и права. Теория государства и права 

формирует исходные понятия и тем самым обеспечивает отраслевые 

юридические науки необходимой общетеоретической базой для выработки 

ими собственной теории, отраслевого научного понятийного аппарата. 

Общие понятия государства, права, формы государства, нормы права, 

правоотношения, правонарушения, юридической ответственности лежат в 

основе конституционного, административного, уголовного, гражданского, 

семейного права и других отраслевых наук. Выводы и теоретические 

положения этой дисциплины способствуют сравнительному, 

углубленному усвоению специфики отечественного государственно-

правового регулирования общественных отношений. Теория государства и 

права  не только учит правильно «читать» нормы права, толковать их и верно 

применять, но и  мыслить будущих юристов, делать прогнозы и 

предположения развития тех или иных государственных институтов, 

системы права, находить верные пути решения государственно-правовых 

проблем.  

Целью дисциплины «Теория государства и права»  является 

получение знаний о базовых юридических понятиях и закономерностях, 

создающих основу как для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных 

юридических дисциплин, так и для будущей профессиональной 

деятельности. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач.  

Основные задачи курса: 

1. Изучение методологических основ научного понимания пава и 

государственно-правовых явлений. 

2. Изучение закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права. 

3. Уяснение соотношения государства и права между собой и с иными 

сферами человеческой жизни. 

4. Уяснение понятийного аппарата теории государства и права. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 



По результатам изучения дисциплины «Теория государства и права»  

студент должен:  

 иметь представление 

- об основных закономерностях   исторического   движения   и   

функционирования государства и права; 

- о различных видах юридического процесса; 

-  об основных  государственно-правовых проблемах. 

 знать  

- методологические основы научного понимания государства и права; 

          - основные учения о сущности государства и права; 

          - особенности основных правовых систем современности;  

          - понятийный аппарат теории государства и права; 

          - основы правоприменительной деятельности. 

 уметь 

          - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

          - находить правовую основу рассматриваемого дела; 

          - выводить логические нормы из норм-предписаний; 

          - толковать нормы права; 

          - классифицировать нормы права по видам. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

   

Предмет теории государства и права. Понятийный и категориальный 

аппарат теории государства и права. Место   теории   государства  и права 

в   системе   общественных  и юридических наук. 

Методологические основы  научного понимания теории государства и 

права и государственно-правовых явлений. Современные классификации 

методов теории государства и права. Основные проблемы современного 

понимания государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

   

Общая    характеристика    социальной    власти    и    социальных    

норм первобытного общества (мононормы). Тотемные системы. Понятие и 

виды «табу».   

Закономерности исторического движения и функционирования  

государства и права.   

Признаки,  отличающие   государство   от   родоплеменной   

организации общественной власти. Взаимосвязь государства, права и иных 

сфер жизни общества и государства. 

Основные пути возникновения права. Агрокалендари как первые 

письменные источники права. Появление первых законов. 



 

Тема 3. Концепции происхождения государства и права 

 

Причины разнообразия концепций происхождения государства и 

права. Религиозные учения о государстве. 

Общая характеристика теорий происхождения государства и права: 

патриархальная теория; органическая теория;  договорная теория; теория 

насилия; психологическая теория;  историко-материалистическая теория и 

др. 

 

Тема 4. Понятие, признаки и функции государства 

 

Различные подходы к пониманию государства. Понятие государства и 

его признаки.  Понятие функций государства, их классификации. 

Государство - основной элемент политической системы общества. 

 

Тема 5. Государство и право в политической  системе общества 

 

Понятие  политической  системы общества. Типология политических 

систем общества.  

Структура политической  системы общества. Государство – главный 

элемент политической  системы общества. 

Право –  действенный инструмент в реализации государственной 

политики. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

Понятие механизма государства. Признаки и структура механизма 

государства.  

Значение принципа разделения властей для  создания современного 

российского механизма государства. 

Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

 

Тема 7. Типы и формы государства 

 

Понятие   типологии   государства.    Различные   подходы   к 

типологии государства. Значение формационного и цивилизационного 

подхода к типологии государства. 

Понятие формы государства.  Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. 

 

Тема 8. Юридическое мировоззрение и юридический нигилизм 

Понятие и ценность юридического мировоззрения.  

Понятие и виды юридического нигилизма. Марксизм как юридико-

нигилистское учение. 

 

Тема 9. Сущность права              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Понятие и признаки правопонимания. Уровни правопонимания. 

Основные направления правопонимания. Нормативный подход к 

правопониманию. «Широкий» подход к правопониманию. Интегративный 

подход к правопониманию. 

Принципы права: понятие и виды.   

Функции права: понятие, система, виды, формы реализации. 

 

Тема 10.  Система нормативного регулирования общественных   

отношений 

 

Понятие   системы      нормативного      регулирования      

общественных отношений. Социальные и технические нормы, их 

особенности и взаимосвязь. 

Виды социальных норм.  Социологический и юридический 

подходы к классификации социальных норм.  

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

 

Тема 11.  Эволюция и соотношение современных      правовых 

систем 

 

Учения Р. Давида и Ж. Бержеля о правовых системах. 

Романо-германская правовая семья: источники, особенности, 

перспективы развития.  

Семья общего права: источники, особенности, перспективы развития.  

Традиционно-религиозные правовые системы (мусульманских стран, 

стран Африки, Дальнего Востока и т.д.)  

Тенденции развития правовых систем современности. 

 

Тема 12. Источники права 

Основные подходы к пониманию источников права. Источники 

познания права. Источники правообразования (материальные и 

идеологические).  

Формально - юридические источники права. Внутренняя и внешняя 

форма права. Форма права как форма фиксации, внешнего выражения 

правовых норм. Результаты нормотворческой деятельности государства.  

Виды формально-юридических источников права.  

Обычай. Соотношения права и обычая. Обычай делового оборота и 

деловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное право.  

Понятие юридического прецедента. Прецедентное право. 

Понятие и виды судебного прецедента. Соотношение судебного 

прецедента и иных форм права в различных правовых системах.  

Административный прецедент. Его проявления в различных правовых 

системах.  

Юридическая доктрина (наука) как форма права. Доктрина и 

комментарии к юридическим текстам. 

Нормативный  акт как основной источник российского права: общая 

характеристика, признаки, структура. Классификация нормативных актов: 



критерии и виды: по юридической силе, объему и характеру действия, 

субъектам их издающим. Закон как вид нормативного акта: понятие, 

признаки и виды. Верховенство закона в системе нормативных актов. 

Подзаконные нормативные акты: характеристика и виды.  

Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц.  

Нормативный договор как форма права. Виды нормативных 

договоров. 

Религиозные тексты как источники права. 

 

Тема 13. Юридическая деятельность 
 

Понятие юридической деятельности. Соотношение понятий 

«деятельность» и «структура юридической деятельности».  Структура 

юридической деятельности. Субъекты юридической деятельности. 

Способы юридической деятельности. Функции юридической деятельности.   

Типология юридической деятельности. 

 

Тема 14. Правотворчество 

Соотношение понятий правообразование и правотворчество. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды, принципы и 

способы правотворчества. 

Понятие и основные стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие, 

подписание и опубликование закона.  

Оптимизация правотворческой деятельности. 

 

Тема 15. Юридическая техника 

 

Понятие юридической техники и юридической терминологии. 

Требования, предъявляемые к нормативным актам и к 

нормотворческому процессу. 

Основные средства и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Проблемы унификации российского законодательства. 

 

Тема 16. Нормы права 

 

Понятие и признаки норм права. Виды норм права. Подразделение 

норм права по функциям, по юридической силе, по сфере действия, по 

методу правового регулирования, по времени.  

Структура норм права. Различные виды нормативного построения. 

Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций. 

 Варианты соотношения норм права со статьями (пунктами) 

нормативных актов. Способы изложения норм права. 

 

Тема 17. Система права 

 



Понятие правового регулирования. Понятие системы права. 

Соотношение системы права и системы законодательства.  

Элементы системы права. Норма права как элемент системы права. 

Правовые институты: понятие и виды. Понятие отрасли права. Предмет и 

метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

Подотрасль права. 

Общая характеристика основных отраслей российского права.  

Частное и публичное право. 

           

Тема 18. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Структура и виды правосознания. Новые 

подходы к структурированию правового сознания. Значение правовой 

идеологии и правовой психологии.  

Понятие и виды деформации правосознания. 

Правовая культура: понятие, структура, функции. Значение и уровни 

правовой культуры. 

 

Тема 19. Систематизация законодательства 

 

Понятие систематизации законодательства.  

Виды систематизации. Учет: понятие и виды. Инкорпорация: понятие 

и виды. Консолидация: понятие и виды. Кодификация: понятие и виды. 

 

Тема 20. Правовые отношения 

 

Понятие, признаки и функции правоотношения.  

Структура правоотношений. Субъекты  правоотношений:   понятие  и  

виды.   Правоспособность  и дееспособность (деликтоспособность, 

сделкоспособность). Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

Юридические факты: понятие и классификации. 

 

Тема 21. Толкование норм права 

Основные подходы к понятию толкования права.  Правовая 

герменевтика – наука о толковании норм права. Значение толкования норм 

права для правоприменительной практики. 

Виды толкования норм права. Способы толкования норм права. 

Толкование норм  права по субъектам (официальное и неофициальное 

толкование).  Толкование норм  права по объему. 

 

Тема 22. Реализация норм права 

 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. 

Применение права как особая форма реализации норм права. Основные 

стадии применения норм права. 

Акты применения норм права: понятие, виды. 

Пробелы в праве. Способы их восполнения и преодоления. 



 

Тема 23. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Понятие и признаки  правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. 

Правонарушение: понятие, признаки.  Виды правонарушений. 

Юридический состав правонарушения, его элементы. 

 

Тема 24. Юридическая ответственность 

 

Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

 

Тема 25. Законность и правопорядок 

  

Понятия и принципы законности. 

Укрепление законности - условия формирования правового 

государства. 

Гарантии законности: понятия и виды. 

Правопорядок. Соотношение понятий «правопорядок», 

«общественный порядок», «законность». 

 

Тема 26. Механизм правового регулирования 

 

Соотношение       понятий       «правовое       регулирование»,       

«правовое воздействие» и «механизм правового регулирования». 

Основные этапы развития концепции механизма правового 

регулирования.  

Понятие и виды правовых средств. Инструментальный подход  в 

изучении механизма правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. 

Механизм правового регулирования с точки зрения психологического 

и телеологического подходов.  Социальный  механизм действия права. 

 

Тема 27. Личность, право, государство 

  

 «Человек», «личность» и «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности. 

Основные права и свободы человека и гражданина. 

 

Тема 28. Правовое государство и гражданское общество 

 

Понятие правового государства: история и современность. Принципы 

и признаки правового государства.  Теория разделения властей. 

Понятие гражданского общества в истории социологической мысли.  

Современные подходы к пониманию гражданского общества. 



Структура гражданского общества. Кооперация как элемент 

гражданского общества. Роль потребительской кооперации в построении 

гражданского общества.  

Соотношение гражданского общества и государства. 

 

Тема 29. Роль государства и права в обеспечении социального  

мира и социальной безопасности 

 

Государственно-правовое регулирование классово-политической 

борьбы. 

Правовое регулирование и государственный контроль за 

деятельностью общественных формирований.  

Обеспечение партнерских отношений граждан, их организаций и 

государства.  

Правовое регулирование межнациональных отношений. 

         

Тема 30. Общая характеристика современных  

                политико-правовых доктрин 

 

Естественно-правовое направление в политической мысли. 

Юридический позитивизм. Современное нормативное 

правопонимание. 

Социологическое направление в правовой мысли. 

Психологическая школа права. 

Интегративная юриспруденция. 
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Цели и задачи дисциплины 

Учебная программа по дисциплине  «История политических и 

правовых учений»  подготовлена для студентов Российского 

университета кооперации. В ней представлены опорные положения этой 

теоретико-правовой дисциплины, посвященной правовым доктринам, что 

имеет важное значение для подготовки юристов высшей квалификации, а 

также для формирования их политической  и правовой культуры. 

Цель курса – доведение до сведения обучаемых системы знаний, 

отражающих основные политико-правовые понятия, сформированные 

политико-правовой мыслью в динамике  ее развития. Изучение данной 

дисциплины позволяет привить  навыки исторического и 

методологического анализа базовых политико-правовых концепций на 

исторически изменяющиеся институты в виде  государства и права.  

Задачи дисциплины: 

- изучение предмета и методологии политико-правовых учений; 

- анализ классического наследия политико-правовой мысли в 

динамике ее развития, ознакомление с концептуальной основой  

юриспруденции, выработанной в  странах Древнего Востока, античной 

Греции, в Древнем Риме, в Средние века,  в эпоху позднего Возрождения, 

Реформации,  Нового и  Новейшего времени; 

-выявление связей между политико-правовыми теориями, 

выработанными в различные  периоды развития человеческой истории, и 

определение их значения  для современной правовой политики; 

- анализ закономерностей развития государственно-правовой 

мысли, представлений о становлении юриспруденции как 

самостоятельной науки о праве и государстве, особенностей политико-

правовых идей в рамках основных исторических этапов социальной 

эволюции человечества. 

Изучение учебной дисциплины формирует у обучаемых 

представление об общетеоретических и методологических подходах к 

пониманию сущности государства и права в контексте авторских 

концепций их происхождения и развития. Также студенты получают 

знания о различных вариантах модернизации государства и права, 

выработанных представителями различных направлений политической 

мысли. Это создает предпосылки для  применения правовых доктрин в 

решении определенного круга вопросов, возникающих при изучении  

теории  государства и права, отраслевых правовых дисциплин, и  в 

практической деятельности.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины  предусматривает дидактические 

единицы, которые в рамках  тематики изучаемого курса  отражают  



основные политико-правовые концепции, излагающие взгляды  политиков, 

философов, государственных деятелей, священнослужителей и других 

представителей политической элиты общества и сформулированные ими на 

различных этапах  развития человеческой истории. Освоение дисциплины 

базируется на  частной методике, предполагающей использование с учетом 

специфики содержания курса таких дидактических методов как лекция, 

семинарское занятие, подготовка докладов и рефератов, деловых игр. 

Изучение политико-правовых концепций  Древнего мира, феодального и 

буржуазного общества,  а также политико-правовых  доктрин Новейшей 

истории предполагает  изучение первоисточников, учебной и учебно-

методической литературы, монографий и других научных источников, 

программ политических партий.   

По результатам изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» студент должен: 

 

•  иметь представление 

- об основных подходах к пониманию государства, его видов, 

структурной организации в рамках естественно-исторического  процесса 

становления и развития государственности с позиций государственных, 

политических, общественных и религиозных деятелей; 

- о праве, об основных моделях  правовых систем в контексте их 

концептуального понимания представителями политико-правовой мысли; 

 

•  знать 

-  основные термины  и определения, составляющие понятийный 

аппарат  изучаемой  учебной дисциплины; 

 - закономерности развития политико-правовой мысли о государстве и 

праве, интерпретированные в авторских политико-правовых доктринах; 

- биографические данные, деяния и взгляды государственных, 

политических, общественных и религиозных деятелей, внесших весомый 

вклад в развитие  политико-правовой мысли;   

 

 •  уметь 

- определять роль  политико-правовой доктрины в совершенствовании 

государства и права  на конкретном этапе развития человеческого общества, 

а также ее    значение  для формирования  политико-правовых концепций  

современных политических партий, государственных деятелей, правоведов;   

- оценивать  современные политико-правовой доктрины и на этой 

основе определять дальнейшие перспективы развития государства и права;  

- применять исторический и  сравнительно-правовой методы  для 

сопоставления политико-правовых доктрин и выявления преемственности 

процесса развития основных направлений политико-правовой мысли, 



находящих свое практическое внедрение в программах и деятельности 

политических  партий, государственных и общественных деятелей;  

 

•  понимать 

- социально-политические  мотивы создания основных политико-

правовых доктрин, их типологию. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений. 

Политико-правовая  мысль в  странах  Древнего  Востока 

Предмет истории политических и правовых учений. Предмет истории 

политических и правовых учений как теоретические знания  о  политике,  

государстве, законодательстве и праве. Государство и право как объекты 

исследований философии, политологии, социологии, юриспруденции.   

Соотношение  и взаимосвязь истории политических и правовых учений с 

теорией  и историей государства и права, историей отраслевых правовых 

дисциплин. Специфика  истории политических и правовых учений как 

самостоятельной научной дисциплины и ее значение для подготовки 

юристов. 

Методологическая основа истории политических и правовых учений: 

принцип историзма в исследовании политико-правовых доктрин, 

хронологический и проблемно-теоретический подходы  к данным 

концепциям,  диалектический, формально-логический методы, приемы 

анализа и синтеза,  системный, сравнительно-исторический, структурно-

функциональный методы исследования политико-правовых доктрин. 

Понятие политико-правовой концепции (доктрины) и ее основные 

компоненты: мировоззренческая основа, теоретические модели структурной 

организации государства,  система законодательства и права, программные 

предложения по модернизации  форм государства, государственного 

аппарата, законодательного регулирования основных общественных 

отношений. Конкретно-историческая и теоретическая сторона политико-

правовой доктрины и критерии ее оценки. 

Цель, задачи, структура  и периодизация учебного курса «История 

политических и правовых учений». 

Политико-правовая  мысль в  странах  Древнего  Востока. Феномен 

власти в мифах народов мира. Мифологические и религиозные источники о 

происхождении власти и порядка  на земле.  

Древний Египет. Концептуальные вопросы политики и права о 

предопределяющей роли божественных порядков и установлений в  

древнеегипетских источниках («Мемфисский  богословский трактат», «Гимн 



богу Ра», «Поучения Гераклеопольского царя Ахтая своему сыну», «Книга 

мертвых», «Поучения Птахотепа»). 

Древние Шумеры и Вавилон. Представления о божественном характере 

власти  в «Божественном законе» и в законах вавилонского царя Хаммурапи. 

Зароостризм о государстве как земном воплощении небесного царства.  

Древняя Индия. Политическая и правовая мысль, идеология 

брахманизма, учение о сословиях (варнах), мировой закон о строении  

общества и правовом положении сословий в  политико-правовом памятнике 

II века до н.э. в законах Ману. Положения трактата «Артхашастра» о 

политике и задачах изучения закона. Политико-правовые идеи в Буддийском 

каноне  IV –III веков до н.э. «Джамапада» (законность и наказание, идеи 

естественного закона и равенства).  

Древний Китай. Политико-правовые доктрины:  даосизм, 

конфуцианство, моизм, легизм. Даосизм (трактовка социально-политических 

порядков, представление о естественной справедливости и естественном 

праве). Конфуцианство (патриархально-патерналистская концепция 

государства, соотношение нравственности и закона, целесообразность 

аристократического  правления, регулирование политических отношений 

при помощи норм добродетели,  соотношение и противопоставление 

добродетели и закона, ритуалы как нормативно-правовая основа 

взаимоотношений). Моизм (идея договорного происхождения государства, 

целесообразность назначения на государственные посты мудрых людей, 

абсолютизация в качестве источника мудрости знаний из жизни простого 

народа). Легизм (тезис о порочной природе человека и необходимости 

реализации власти в соответствии с принципом подчинения закону, 

«законническое» государство, роль устрашающих и карательных методов в 

управлении и обеспечении порядка в обществе на основе системы законов и 

жестких наказаний). 

 

Тема 2. Политические и правовые учения Античности 

Древняя Греция. Специфика и основные периоды развития политико-

правовой мысли в  Древней Греции. Становление и развитие  

государственной власти в Древней Греции. Формы правления в греческих 

городах-государствах (полисах) и  их интерпретация в политико-правовых 

доктринах раннего и классического периодов развития политической и 

правовой мысли, а  также в период. 

Предфилософский период. Доминирование  мифологических 

представлений и древней орфической поэзии при формировании политико-

правовых представлений  древних греков. Поэмы Гомера и Гесиода 

(этическая и политико-правовая трактовка мифов). Процесс десакрализации 

и рационализации мифических представлений о власти. Нравственно-

правовой порядок в представлении семи мудрецов. Законы Солона и 



феномен цензовой демократии. Концепция политико-правовых порядков в 

контексте  философских взглядов Пифагора. Основные подходы к 

разрешению проблем о соотношении права и справедливости, равенства, 

модели идеального полисного устройства. Взгляды Гераклита на жизни 

полиса и законы логоса. Значение логико-философского критерия для 

политико-правового сознания. Трактовка  категорий «аристократы крови» и 

«аристократы духа». 

Философский период. Рационализация государственно-правовых 

явлений в учениях софистов, Сократа, Платона, Аристотеля. Взгляды 

Демокрита об искусственном и естественно-необходимом характере 

общества, полиса и законодательства. Трактовка понятия справедливости, 

определение роли законов в жизни общества. Политико-правовые взгляды 

софистов о государстве и праве, развитие ими демократической традиции, 

представлений о  нравственном в политике, дифференциация права на 

естественное и позитивное, трактовка правовой категории «закон»  (Горгий, 

Гиппий ). Абсолютизация  софистами Фрасимахом, Калликлом, 

Ликофроном аристократии и тирании. Политико-правовая концепция 

Протагора («Антилогии», «О государстве»). Этико-антропологическое 

обоснование природы государственно-правовых явлений Сократом. 

Рационально-логический подход к нравственной природе государства. 

Оценка тирании и крайней демократии. Обоснование  умеренной формы 

правления (принцип компетентности правящих и доминирование  

справедливых законов). Политико-правовая концепция Платона: модель 

идеального государства, обоснование процесса развития и поступательной 

замены  форм общественного правления; оценка роли  идеологии в 

государственном управлении; дифференциация законов («Государство», 

«Политик», «Законы»). Политико-правовая концепция Аристотеля: 

трактовка понятия государство, дифференциация  форм государственного 

управления; абсолютизация смешанной формы правления (политии), 

отождествление права и политической справедливости; дифференциация 

естественного и позитивного права («Политика», «Никомахова этика»,  

«Афинская  полития»).  

Эллинистический период. Политико-правовая концепция Эпикура: 

идея договора об общей пользе; отстраненность от политической 

деятельности и аполитичность, этика индивидуального спасения («Правила 

(канон)», «О природе», «Письма», «О конечной цели»). Политико-правовая 

концепция Зенон Киттийского: фатальность в управлении мирозданием, 

судьба  как управляющее и господствующее начало в стоицизме; 

государство как естественное объединение («О жизни, согласной с 

природою», «Пифагорийские  вопросы», «Всеобщие вопросы», « Этика», 

«Логика»). Политико-правовая концепция Полибия: историческая судьба; 

формы государства и формы правления; круговорот в смене форм 



государства; доктрина  смешанного строя (смешанной формы правления); 

обычаи и законы как два основных начала государства («Истории  в сорока 

книгах»). 

Древний Рим. Политико-правовые учения Древнего Рима: 

преемственность с концепциями греческих мыслителей и дальнейшее 

развитие и специфичные  взгляды на право и государство. Обстоятельства, 

предопределившие новизну и оригинальность политико-правовых доктрин 

Древнего Рима.  Юриспруденция как самостоятельная наука о государстве и 

праве, созданная  римскими юристами. Дифференциация  естественного и 

позитивного права, обоснование правовой категории  «справедливый закон. 

Политико-правовая концепция Цицерона: естественно-правовой 

подход к  происхождению государства и права, определение термина  

«государство», дифференциация  форм государственного устройства, 

обоснование оптимальности  смешанной формы правления на примере  

Римской республики. Трактовка понятий «истинный государственный 

деятель» и «идеальный гражданин». Взгляды Цицерона на право: 

дифференциация естественного права и человеческих законов, требования 

соответствия человеческих установлений справедливости и праву, понятие 

истинного закона. Основные компоненты системы права: частное, 

публичное, право народов («О государстве», «О законах», «Об 

обязанностях»). Римские стоики об универсальном естественном праве и 

вселенском естественном государстве. 

Римская юриспруденция в эпоху империи: право как нравственное 

явление, концепция закона, качества права и закона, деление  права на 

публичное и частное,  вопросы цивильного и  международного права. 

Римская юриспруденция как фундамент развития юридической науки. 

Кодификация  сочинений римских юристов и  Кодекс Юстиниана. 

 

Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Средневековья 

Формирование теологического мировоззрения и его влияние на 

политико-правовые доктрины  эпохи Средневековья.  

Западная Европа. Политико-правовые взгляды Аврелия Августина: 

учение о двух градах, христианское государство как справедливое 

государство, теологический подход к пониманию государства и права, 

модель отношений церкви и государства («О граде Божием»). Проблемы 

государства  и права в религиозном мировоззрении  Средневековья. 

Христианская религия и римско-католическая церковь в условиях 

Средневековья. Политико-правовая концепция  Фомы Аквинского: 

адаптация взглядов Аристотеля к догматам католической церкви; схоластика 

как попытка интеграции теологии  с наукой (богословская схоластика), 

христианская доктрина государства, основные элементы государственной 

власти, дифференциация форм  правления государства, абсолютизация 



монархии и ее разновидностей; учение о законах, их видах и 

соподчиненности; соотношение позитивного и божественного закона 

(«Сумма теологии», «О правлении государей»). Политико-правовые взгляды 

представителей еретических движений (болгарские богомилы, альбигойцы, 

Уиклиф, лолларды,  Уот Тайлер, вальденсы, Гус, табориты, богемские 

братья) и критика их католической церковью. Политико-правовая концепция  

Марсилия Падуанского: разграничение светской политической  власти и 

церкви; идея народного суверенитета и избираемой монархии; типология 

законов (божественные и человеческие), их предназначение («Защитник 

мира»).  Формирование канонического (церковного) и обычного права, 

рецепция  римского права (глоссаторы и постглоссаторы). 

Арабский Восток. Ислам как мировая религия, и ее влияние на 

политико-правовую идеологию стран Арабского Востока. Халифат как 

ключевая категория мусульманско-правовой политической теории. 

Основные подходы к изучению государства и политики- этико-философский 

и нормативно- юридический. Политико-правовая концепция Аль-Фараби-

Абу-Насра: классификация видов государства и их характеристика, условия 

становления «добродетельного города», типология городов («Слово о 

классификации наук», «Трактат о взглядах жителей добродетельного 

города», «Афоризмы государственного деятеля», «гражданская политика»). 

Политико-правовые взгляды Ибн Рушди (Аверроэса) («Теория двух истин»). 

Концепция развития государства  арабского историка и философа Ибн 

Хальдуна: определение сущности мусульманского государства, обоснование 

защиты частной собственности, учение о циклическом характере развития 

государства, дифференциация форм правления («Мукаддима»). Проект 

идеального общества Ибн Сины (Авиценны). Формирование 

мусульманского права  и его источники (Коран, Сунна, Калама). Методы 

разрешения правовых проблем исламского (суннитского) права: рай, иджма, 

кияс, истислах. Четыре действующие школы исламского права как элементы 

его сводной системы (шариат). Дифференциация действий людей по 

шариату. Нормы обычного права (адат).  

 

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации 

Идеи гуманизма и их влияние на политико-правовые концепции эпохи 

Возрождения и Реформации. 

Эпоха Возрождения. Термины «возрождение»  и «реформация» их 

определение. Позднее западноевропейское средневековье и социально-

политические процессы этого периода (секуляризация, зарождение 

раннекапиталистических отношений, распространение гражданско-

гуманистических идей, реформационные движения). Модернизация 

политико-правовой мысли в результате влияния наследия античной 



цивилизации.  Политико-правовая концепция Николо Макиавелли: отказ от 

теологического подхода, и опора на исторический метод; общее понятие 

государства; типология форм правления (правильные, неправильные); 

допустимость диктатуры; классификация форм государства; требования к 

государю; варианты взаимоотношений с народом. Технология завоевания, 

удержания власти; политико-правовые приемы ее сохранения и упрочения;  

достижение повиновения подданных. Разрешение вопроса о соотношении 

морали, закона и политики    (концепция имморализма).  Цели и средства их 

достижения в политике и праве; право как орудие власти; религия как 

средство регуляции и воздействия на людей («Государь», «Рассуждения о 

первых десяти книгах», «Тита Ливия», «О военном искусстве»). 

Эпоха Реформации. Политико-правовая доктрина Мартина Лютера: 

отрицание католической церкви и признание  монарха слугой народа, 

преобразование отношений церкви и государства, идея равенства всех 

сословий, опора учреждений светской власти на естественное право 

(«Лекции о послании к римлянам», «95 тезисов»). Доктрина Т.Мюнцера как 

лидера крестьянско-плебейской оппозиции католической церкви; идея 

государства «общей пользы». 

Политико-правовые взгляды Ж.Кальвина: идейная подоплека реформы 

Церкви, формирование предпосылок для республиканских и 

республиканско-демократических программ, выработка основных 

положений протестантской этики («Наставление в христианской вере»). 

Политико-правовая доктрина            Ж. Бодена: концепция сильной 

королевской власти, трактовка государства как правового управления 

семействами; основные подходы к пониманию национальной системы  

положительного права; теория суверенитета («Шесть книг о республике»).  

Политико-правовая мысль раннего европейского социализма 

(коммунизма). Термин «утопизм» и его определение. Отрицание частной 

собственности и формирование идеи социальной справедливости,  

подчинение  личных интересов общественным, принципы построения 

идеального государства и  его теоретические модели, разработанные 

Томасом Мором и Томмазо Кампанелла («Утопия», «Город Солнца»).  

 

Тема 5. Политические и правовые учения периода великих 

буржуазных революций и эпохи Просвещения 

Политико-правовой идеал периода буржуазных революций и его 

воплощение в  странах Западной Европы и в английских колониях Северной 

Америки в условиях их борьбы за независимость. 

Голландия (Нидерланды). Раннебуржуазная  революция в Нидерландах 

и кальвинизм как ее теоретическая основа. Уничтожение дворянско-



монархической формы государственного устройства и распространение 

теории  естественного разума. Политико-правовое учение Г.Гроция : 

договорное происхождение государственной власти, признаки суверенитета, 

дифференциация права на естественное и волеустановленное; право народа 

избирать любую форму правления; соотношение естественного, 

внутригосударственного и международного права, принципы публичного 

права («О праве войны и мира»).  

Политико-правовая концепция  Б. Спинозы: государство, право, 

политика как система естественных начал; факторы, обуславливающие 

происхождение государства;  идея договорного происхождения государства; 

трактовка  понятий «демократия» и демократическая республика»; оценка 

форм государства. Человеческий разум как источник права, подход к 

пониманию естественного и позитивного права. Взгляды на 

межгосударственные отношения. («Богословско-политический трактат», 

Этика, доказанная геометрическим методом»). 

Англия. Политико-правовая концепция Т.Гоббса:развитие договорной 

теории происхождения государства; трактовка государства как 

искусственного человека (Левиафана) и анализ его частей; дифференциация 

форм государства, абсолютная власть правителя государства, принципы 

гражданского общества. Концепция войны «всех против всех» и трактовка 

понятий «естественная свобода» и «естественное право»;  обоснование 19 

естественных законов. Позитивный закон как предписание для поведения 

людей, разграничение понятий «право» и «закон» («Левиафан, или Материя, 

форма и власть государства»). 

Политико-правовые учения Дж. Локка: идеология социального 

компромисса; общественный  договор и переход от естественного состояния 

людей к гражданскому обществу; государство и право как гаранты 

верховенства и неотчуждаемости естественных прав и свобод индивида во 

имя общественного блага; функции и полномочия государства, принцип 

разделения властей и  система сдержек и противовесов. Концепция 

судебной системы; понятия естественного и гражданского закона (« Два 

трактата о правлении»). 

Франция. Термин «просвещение» и его определение. Базовые 

постулаты просвещения как социально-политического и культурного 

движения третьего сословия (свобода – равенство – братство). Концепция 

Вольтера: религиозная свобода; общественное устройство, обеспечивающее 

политическое и юридическое равенство людей; условия «истинной жизни» 

человека; идея «царства разума и свободы»; естественные и позитивные 

законы («Философские письма», «О феноменах природы»). Политико-

правовое учение Ш.-Л.Монтескье: образование государства- объективный 

исторический процесс; общие факторы морального и физического характера, 

предопределяющие формы государственного устройства и нормы права; 



идея разделения властей; политическая свобода как управление индивида 

самими собой в рамках и под защитой закона; виды законов о политической 

свободе; учение о различных типах (разрядах) законов; законодательная 

техника; понятие «дух закона» и его трактовка («Персидские письма»,  « О 

духе законов», «Размышление о причинах величия и падения римлян»). 

Политико-правовая концепция  Ж.-Ж.Руссо: идеология политического 

радикализма; теория естественного состояния; имущественная 

дифференциация и социальные противоречия, обусловленные частной 

собственностью; идея подлинного общественного договора как условия 

создания справедливого государства. Понятие «суверенитет народа» и его 

трактовка; соотношение законодательной и исполнительной власти; закон 

как выражение общей воли народа по общему вопросу; типология законов; 

требования к законодателям  («Об общественном договоре, или Принципы 

политического права», «Рассуждение о происхождении и основаниях 

неравенства между людьми»). 

Политико-правовые идеи якобинцев: принцип революционной 

необходимости и его приоритет над принципами свободы и терпимости; 

Комитет общественного спасения как орган власти якобинцев и политика 

революционного  террора; предоставление крестьянам статуса свободных 

собственников; радикальная экономическая политика. 

 Политико-правовая мысль французского социализма. Идея народного 

правления и народного государства в учении Бабефа. Восстание как 

средство перехода  к диктатуре плебейства. Его стратегия и тактика  как 

модель для последующего развития левого движения («Заговор во имя 

равенства»). Взгляды  Морелли на государство и право в «Кодексе природы 

или Истинном духе ее законов», «Образце законодательства согласно 

намерениям природы». Модель утопической  республики равенства  Мабли; 

институциональное закрепление принадлежащего народу суверенитета; 

уравнительные законы как средство обеспечения счастья народа.  

Италия. Естественно-правовая доктрина в трактовке Ч.Беккариа; 

источники нравственных и политических начал, управляемых людьми; 

обусловленность  противоправного поведения экономическим неравенством 

и идеей предотвращения преступлений, оздоровления обществе («О 

преступлениях и наказаниях»).  

США. Трактовка естественно-правовой концепции общественного 

договора и народного суверенитета Т.Джефферсоном: естественные права 

человека и право народа на самоуправление как неотъемлемые атрибуты 

демократической республики; свобода вероисповедания; недопустимость 

тирании; регламентация поведения людей законами, не допускающими 

нарушения ими естественных прав («Общий обзор Британской Америки»).  

Государственно-правовая теория А.Гамильтона: концепция 

централизованной федерации; трактовка  государства как общественного 



договора, обеспечивающего общее благо и защиту частной собственности; 

обоснование президентской республики и ее механизма на основе принципа 

разделения властей (Сборник  «Федералист»). Политико-правовое учение 

Дж. Мэдисона: разработка идеи республиканского правления; теории 

равновесия обособленных властей; концепции собственности, факций 

(фракций); философские подходы к законодательному регулированию прав 

человека, конституционному регулированию отраслей публичной власти. 

Социальные различия в обществе и государстве: причины возникновения, 

роль среднего класса в государстве (Сборник  «Федералист»). 

 

Тема 6. Политико-правовая мысль  Европы первой половины Х1Х 

века 

Общая характеристика политико-правовых доктрин, 

сформировавшихся в Германии, Франции, Англии. 

Германия. Политические и правовые взгляды И.Канта: трактовка 

договорной теории происхождения государства; необходимость и цель 

государства; правовые принципы, гарантирующие гражданскую свободу; 

подход к человеку как к существу со свободной разумной волей; автономия 

воли и предопределенность  поведение человека;  категорический императив 

и моральная личность; понятие права, разграничение права и 

законодательства; дифференциация естественного права на частное и 

публичное; разделение права на  статуарное и чистое; учение о позитивном 

праве; триада Канта (мораль, право, государство). Концепция всеобщего 

правового гражданского состояния. Проект вечного мира («Критика чистого 

разума», («Критика практического разума», «критика способности 

суждений», «Метафизика нравов», «К вечному миру»). 

 Политико-правовая теория Г.Гегеля: типология объединения 

индивидов (семья, гражданское общество, государство); государство как 

политическая власть, регулирующая социальные противоречия; объективная 

и субъективная сторона государства; политическое устройство государства. 

Трактовка науки о праве как части философии. Понятие «право» и его 

значения (идея права, особое право, позитивное право). Основные ступени 

развития идеи права: абстрактное право, мораль и нравственность. Место 

философии права в системе философии Г.Гегеля («Наука логики», 

«Философия науки», «Философия права»). 

Антирационалистическая критика естественного права  и 

формирование исторической школы права; абсолютизация «народного духа» 

как правообразующей силы и носителя права (Г.Гуго – «Учебник 

естественного права как философии позитивного права, в особенности 

частного права»; К.Савиньи- «Право владения», «система современного 

римского права»; Г.Пухта - «Обычное право», «Курс институций»).  



Концепция немецкого либерализма В.Гумбольдта: позиция 

гуманистического индивидуализма по отношению к государству; критерии 

дифференциации общества и государства; противоречия общество-

государство;  определение функций государства, концепция «минимального 

государства», критика государственного регулирования и феномен 

опасности  государственного патернализма. Естественное право как основа 

позитивного права и  идея законопослушания граждан («Опыт установления 

границ деятельности государства»). Либеральная доктрина Л.Штейна: 

государство как высшая форма общества, основанная на свободе; 

противостояние  общества и государства; конституционная монархия как  

оптимальная форма правового государства и государства социальных 

реформ. Верховенство законодательной власти. Местное самоуправление 

как  форма организации государственного управления на местном уровне 

(«Учение об управлении», «Настоящее и будущее науки о государстве и 

праве Германии»). 

Государственно-правовая теория Г.Еллинека: стремление  соединить 

догматическое понимание государства и права с социологией; закон - 

этический минимум, основная часть нормативных принципов 

цивилизованного существования («Социально-этическое значение права, 

несправедливости и наказания», «Декларация  человеческих и гражданских 

прав»). 

Франция. Политико-юридические идеи консервативного толка во 

французской политической литературе (Ж. де Местр). Консервативный 

подход к обществу О.Конта. Типология стадий развития мышления 

(теологическая, метафизическая и позитивная). Преимущества позитивной 

школы. Необходимость и назначение государства. Принципы позитивизма и 

корпоративной ассоциации как основа социальной организации общества. 

Режим социократии, его элементы и закономерности («Курс позитивной 

философии», «Система позитивной политики»). 

Идеологическое обоснование власти буржуазии Б.Констаном. 

Определение компетенции государства, абсолютизация конституционной 

монархии как лучшего правления и идея «нейтральной» власти. 

Разграничение античного и буржуазного понимания свободы. Личная 

независимость, самостоятельность, участие в отправлении функций 

государства- условия индивидуальной свободы. Роль права в обеспечении 

свободы («Курс конституционной политики»). 

Концепция либерализма А.деТоквиля: трактовка демократии; 

абсолютизация равенства как основы демократии; соотношение 

индивидуальной свободы и равенства; свобода как ценность; критика 

вульгарно-утилитаристских иллюзий; стремление к равенству и политика; 

сравнительный анализ демократии и ее политические основы; значение  



местного самоуправления для демократии; политическая культура граждан 

(«О демократии в Америке», «Старый режим и революция»).  

Политико-правовые идеи социалистов-утопистов. Концепция  

исторического прогресса А.Сен-Симона:стадии развития человечества; 

взаимосвязь кризисов и классовой борьбы;  решающая роль организации 

собственности для благосостояния нации; идея как двигатель прогресса; 

реформы как средство преобразования государственного строя; социальные 

силы общества и  обеспечение социального мира; система индустриализма и 

ограничение политического властвования («Взгляд на собственность и 

законодательство», «Катехизис промышленников», «О теории общественной 

организации», «Новое христианство»). Доктрина Ш.Фурье: основные формы 

движений;  людские страсти как проявление универсального закона; 

проблемы развития цивилизации;  критика пороков буржуазного общества и 

предложения по его модернизации (ассоциации, фаланги, хозяйственный 

социетарный мир); значение личной свободы (« Новый хозяйственный 

социетарный мир»). 

Англия. Социально-экономические и теоретические предпосылки 

английского либерализма (И.Бентам, Дж.Остин, Дж.Миль). Теория 

утилитаризма И.Бентама и ее основные постулаты.  Идея самообеспечения  

интересов и безопасности человека. Принцип личной пользы. Соотнесение 

законодательства с  балансом интересов и становление социологической 

школы права. Обоснование преобладания закона над естественным правом и 

проекты реформирования государства, права и юриспруденции («Принципы 

законодательства», «Фрагмент о правительстве»). Юридический позитивизм 

Дж.Остина : право. и аналитическая юриспруденции, ее предмет; 

разграничение права и морали; правотворчество власти; концепция 

«философии позитивного права» («Лекции о юриспруденции, или 

философии позитивного закона»). Конструирование «нравственных» 

моделей политико-юридического устройства общества Дж.Милем. Цели 

государственности. Представительное правление и его учредитель. 

Разделение властей и  разграничение компетенции. Целесообразность и 

администрирование. Взаимосвязь между гражданской и государственной 

деградацией. Трактовка понятий «свобода человека» и ее необходимые 

условия; влияние качеств индивидов на политические институты. Власть и 

порядок в государстве. Баланс между государственной деятельностью и 

индивидуальной свободой. Реализация свободы и социальные конфликты 

(«О свободе», «Представительное правление», «Основы политической 

экономии»). 

Реформаторские положения Р.Оуэна: концепция характера человека; 

решающая роль природной среды; отрицание частной собственности; 

позитивная роль прогресса производительных сил; необходимость 

революции в сознании людей и мирной социальной революции; 



абсолютизация роли отдельных индивидов и их групп в процессе перехода в 

царство разума; концепция самообеспечивающихся коммун и их федерации. 

 

Тема 7. Политические и правовые учения Западной Европы 

второй половины Х1Х века 

Германия.Основные положения учения К.Маркса и Ф.Энгельса: 

явления политической и правовой жизни - составные части классовой 

общественно-исторической формации; первичность экономики; государство 

и право  - надстроечные явления, опирающиеся на базис и зависящие от 

него;  классовый характер государства и права; учение о социалистической 

революции и диктатуре пролетариата;  государство и право в 

коммунистической формации («Манифест Коммунистической партии», 

«Капитал», «Принципы коммунизма», «Критика  гегелевской философии 

права», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 

«Анти-Дюринг»).  

Социалистическая теория Ф.Лассаля: идея парламентской демократии 

и участие социал-демократической партии в правительственной 

деятельности; концепция освобождения человека от зависимого положения 

и устранение  собственной отчужденности при помощи силы воли. 

Политико-правовое учение Ф.Ницше: понимание государства, права, 

политики как служебных орудий культуры;  трактовка социально-

политической истории как борьбы двух воль к власти; идея вечного 

возвращения;  ценность как максимальный объем власти; антагонизм 

культуры и государства;  типология  государственности; право как 

производное от воли к власти (рефлекс власти); неравенство прав как 

условие права вообще; принцип неравенства правовых притязаний 

различных индивидов («Греческое государство», «Воля к власти», «по ту 

сторону добра и зла», «Происхождение морали»).  

Юридический позитивизм К.Бергбома: определение сущности права и 

его признаков; суверенная власть и государственная воля как источник 

права; разработка приемов толкования правовых норм («Юриспруденция 

или Философия права». Учение Р.Иеринга  о праве и государстве: 

обоснование «юриспруденции понятий» и разработка концепции  

«юриспруденции интересов»; идея государственно-организованного 

общества, и государства как единственного источника права; определение 

содержательного аспекта права (совокупность субъектов социального 

взаимодействия); формы права как суммы общеобязательных норм 

поведения ( «Дух римского права на различных ступенях его развития», 

«Цель в праве», «Борьба за право»).  

Австрия. Неокантианское учение о праве Р.Штаммлера: критика 

материалистической концепции истории, понимание права как первоосновы 

и предпосылки государства; понимание юриспруденции как математики 



общественных наук («Хозяйство и право с точки зрения 

материалистического понимания истории», «Учение о правильном праве», 

«История юриспруденции»).  о естественном праве с «меняющимся 

содержанием».  

Франция. Политико-правовая идеология анархизма в понимании 

П.Прудона: интерпретация собственности как кражи; требование 

обеспечения экономической свободы правом самих работников 

распоряжаться средствами труда; идея самоуправления на производстве и в 

местных коммунах; союзы и федерации как объединение коммун («Что 

такое собственность?», «Система экономических противоречий или 

Философия нищеты», «Общая идея революции Х1Х века»). 

Англия. Социологическая школа юриспруденции (Г.Спенсер): критика 

юридического позитивизма с позиций эмпиризма;  определение 

соотношения закона и права; обоснование оптимальности либерализма при 

условии неукоснительного выполнения долга; разработка социологического 

прогноза результатов социалистических преобразований общества;  анализ 

сходства и различий в принципах построения общества и организмов живой 

природы;  процесс дифференциации и его типология; военный и 

промышленный тип общества; теории единого индустриального общества 

(«Личность и государство», «Принципы социолога»). 

 

 

 

 

Тема 8. Политические и правовые учения ХХ века  и начала ХХI 

века 

Основные современные политико-правовые учения: неолиберализм, 

неоконсерватизм, институционализм, демократический социализм, 

национал-социализм, радикализм (вопросы власти, политических партий). 

Особенности взглядов на право: социологическая и реалистическая теории, 

нормативизм, неотомизм, психологизм, интегративная юриспруденция и 

юридическая антропология. 

Германия. Проблемы государства и права в произведениях 

Э.Бернштейна: концепция конституционно-реформистской деятельности как 

альтернатива теории движения к социализму через революцию («Проблемы 

социализма и задачи социал-демократии»). Политико-правовая теория 

К.Каутского: идея демократического социализма и парламентского пути 

достижения власти; общественная организация производства и 

демократическая организация общества («Диктатура пролетариата»). 

Неокантианское учение о праве Р.Штаммлера: право как предпосылка 

государства и внешний регулятор совокупной социальной реальности 

(«Учение о правильном праве», «История юриспруденции»). Доктрина 



национального социализма О.Шпенглера. Фашизм, нацизм и неофашизм: 

идея расового превосходства, национальной идентичности; политическое и 

идейное принуждение человека; отказ от концепции разделения властей в 

устройстве государства; идея тоталитарной политической власти 

(«Пруссачество и социализм»). Теория власти М.Вебера: типология 

политической власти; характерные черты бюрократии; термин 

«рациональная бюрократия» и его определение («Политика как призвание и 

профессия»).  

Франция. Теория солидаризма Л.Дюги: синдикалистское государство; 

нормы солидарности; функции права («Трактат о конституционном праве»). 

Теория институционализма М.Ориу:  понятие института как элемента 

общества; типология институтов (корпоративные, вещные); государство как 

публичная служба. Теория неотомизма Ж.Маритена: бог как источник 

власти и естественного закона; концепция интергального гуманизма; 

типология прав человека и ее использование при разработке Всеобщей 

декларации прав человека («Интергальный гуманизм», «Символ веры», 

«Права человека и естественный закон», «Человек и государство»). 

Анархосиндикализм Ж.Сореля,  Е.Лагарделя, Э.Пуже: профсоюзное 

давление на предпринимателей и государственную власть как средство 

революционного переворота; синдикаты как ячейки нового общества.  

Италия. Концепция элит В.Парето («Трактат по общей социологии»). 

Теория о правящем  политическом классе Г.Моска («Теория правления и 

парламентское правление», «Основы политической науки»). 

Австрия. Школа  свободного права Е.Эрлиха: живое право как 

внутренний распорядок человеческих союзов; практика как способ 

выработки законов; закон как возможность обеспечения права; типология 

общественного права («Основы социологии права»). Нормативизм 

Г.Кельзена: термин «чистая теория права» и его определение; 

предназначение правовых и политических институтов («Общая теория 

государства». «Чистая теория права»). Социологическая теория государства 

Л.Гумпловича: борьба социальных групп за существование как главный 

фактор социальной жизни и ее истоки; роль насилия в формировании 

государства; государство как орган принуждения и насилия; право как 

предписание государственной власти («Раса и государство», «Общее 

государственное право»).  

США. Реалистическая теория права К.Ллевеллина: эффективность как 

критерий оценки отрасли права; цель юридической науки - изучение 

судебной и административной практики («Юриспруденция: реализм в 

теории  и на практике»). Доктрина социологической юриспруденции 

Р.Паунда: трактовка права как инструмента социального контроля; понятие 

«юридической социальной инженерии» («Юриспруденция»). Теория 

всеобщего благоденствия Д.Белла: идеологическое единство общества и 



удовлетворение интересов всех общественных слоев, смешанная экономика 

как элементы государства всеобщего благоденствия («Конец идеологии»). 

Юснатурализм. Теория справедливости Д.Роулса, принципы распределения 

первичных благ («Теория справедливости»). Идеи естественного права в 

политико-правовом учении Д.Финниса. Идеология «новых левых» 

Ч.Миллза: теория индустриального общества, конвергенция. («Естественный 

закон и естественное право»). Научная разработка феноменов тоталитаризма 

и авторитаризма  З.Бзежинским. 

Англия. Концепция аналитической юриспруденции Г. Харта: трактовка 

права как формально-логической системы; идеи о первичных и вторичных 

правилах, высшей норме признания; синтезирование элементов 

нормативизма и аналитического позитивизма. 

Польша. Психологизм в праве и его трактовка  Л.Петражицким : 

понятие права как явления индивидуальной психики; дифференциация права 

и нравственности; идея о приоритете права над нравственностью; типология 

функций права; понятие права социального поведения; распределительная и 

организационная функции права («Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности»). 

Политико-правовые идеи Арабского Востока, Африки, Азии, 

Латинской Америки. 

 

Тема 9. История  политических и правовых учений в России 

Русская политико-правовая мысль в Х1 и в первой половине ХV11 века. 

Политико-правовая идеология Древнерусского государства : политика  

Ярослава Мудрого в области государства и права («Русская Правда», 

хроники, трактаты). Политико-правовые идеи митрополита Иллариона: 

статус верховной власти и ее носителя; соотношение закона и истины 

(«Слово о  Законе и Благодати»). Роль христианства в политико-правовой 

жизни России в XI-XII веках и его морально-этические идеалы (церковный 

Устав). Князь Владимира Мономаха и особенности  его политической 

программы: полномочия великого князя; взаимоотношения светской и 

духовной властей; принципы отправления правосудия («Поучение детям», 

«Отрывок»). Политико-правовые взгляды Даниила Заточника: вопросы 

укрепления княжеской власти; фигура великого князя; противостояние 

великокняжеской власти и бояр; организация военного дела («Царская 

гроза». 

Проблема взаимоотношения церкви и государства, вопросы  

владельческого права церкви в ХV – первой половине ХV11 века. Полемика 

в эпоху  образования единого суверенного государства между  

нестяжателями и стяжателями. Доктрина нестяжания Нила Сорского: школа 

естественного права; апостольские заповеди жизни. Идеи М. Грека: 

верховная власть, ее  сущность и происхождение; правитель и  его 



нравственные качества; формы  верховной власти и проблемы  законности в 

ее действиях; правосудие;  внешняя политика; проблемы войны и мира. 

Политико-правовое учения   стяжателей Иосифа Волоцкого: вопрос о власти 

и ее влиянии на процесс строительства русской государственности; 

отношение к главе государства; проблемы ограничение княжеской власти. 

Политико-правовые идеи Ф.Карпова («Гроза закона») и  З.Отенского: 

организация власти;  отношение к способам правления; проблема законной 

реализации власти;  эволюция взглядов на  сословно-представительную 

монархию. Вопросы права: соответствие учения о праве естественным 

законам; роль законов в государстве, типология законов (божественные 

законы, обычные нормы, позитивное законодательство). Политико-правовая 

программа реформ в челобитных И.Пересветова: государственная власть и 

форма правления (самодержавие); Дума как опора власти; постоянное 

войско; воинский суд; единая казна; учреждение правосудия («правды»; 

судебная книга как основа судопроизводства). Концепция И.Грозного о 

неограниченной монархии: богоданность  и наследственное происхождение 

царской власти; соотношение власти царя и закона; взаимоотношения 

духовной и светской власти. Опричнина как инструмент политики царя. 

Идея сочетания центральных учреждений (приказов) с органами сословного 

представительства в центре и на местах, о  тождестве права и 

справедливости А.Курбского. «Москва – третий Рим» - политическая 

концепция Филофея: роль царской власти для русской земли; перспективы  

политического развития, объединительная политика, вопросы укрепления 

православной веры. Политико-правовые идеи   И.Тимофеева: тезис о 

общенародной сущности самодержавной власти; типология законов; идея 

создания Тайного Совета  и контроль за соблюдением законов 

(«Временник»). Политико-правовые идеи царя Алексея Михайловича, 

патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Учения о государстве и праве в России во второй половине ХV11 века 

и в ХV111 веке: доктрина меркантилизма, реформаторская идеология, 

идеологическое обоснование абсолютизма. Взгляды Ю. Крижанича о 

происхождении государства, его целях и задачах; о роли законов; об 

организации правосудия; об  экономической деятельности (трактат 

«Политика»). Политико-правовые взгляды С.Полоцкого о просвещенном 

монархе; о верховной власти и ее организации; о  внешней политике 

русского государства. Политико-правовые взгляды А.Ордин-Нащокина: 

идеи «меркантилизма» (проект Новоторгового устава); предложения по 

военным и внешнеполитическим вопросам. Политическая программа 

И.Посошкова: монопольное право купечества на торгово-промышленную 

деятельность; законодательная регламентация крестьянских повинностей; 

учреждение всесословного суда; подготовка нового свода законов («Книга о 

скудости и богатстве»). Ф.Прокоповича как идеолог абсолютизма: 



интерпретация договорной теории происхождения государства; 

самодержавие как неограниченная власть императора; назначение верховной 

власти; обоснование церковной реформы в  «Духовном регламенте». 

«Завещание» патриарха  Иоакима как альтернатива взглядам 

Ф.Прокоповича. Официально-охранительное направление политико-

правовой мысли во взглядах Екатерины 11 («Наказ Уложенной комиссии 

1767 года для составления  нового сода законов»). Либерализм во взглядах 

Панина, Голицина, Сумарокова. Проект реформ  государственных и 

правовых учреждений С.Десницкого («Представление об учреждении 

законодательной, судительной и наказательной власти в Российской 

империи»). Политико-правовые взгляды М.Щербатова: о договорном 

происхождении государства; ограниченная монархия с разделением властей 

и основными законами  как альтернатива деспотическому политическому 

режиму;  обусловленность форм правления и законов государства от 

размеров его  территории  и климата («О повреждении нравов в России», 

«Размышления о законодательстве вообще»). Я.Козельский о договорном 

происхождении государства, индивидуальных свободах, о справедливых 

законах («Философские произведения»). В.Татищев о преддоговорном 

естественном состоянии; типология договоров как основа государства; 

оценка крепостного права как договорного; юридический и экономический 

статус основных сословий  государства; определение оптимальность форм 

государства для  различных народов; организация верховного власти; 

обоснование совершенствования законодательства, судоустройства и 

судопроизводства. («История российская»). Радикальные политико-

правовые взгляды А.Радищева: категорическое отрицание крепостной 

системы с позиции позитивного и естественного закона. Крестьянская 

народная революция как единственно возможный инструмент социально-

политических и правовых преобразований. Обоснование карательно-

репрессивной политики в отношении дворянства. Народное правление в 

условиях союза  небольших республик как оптимальная альтернатива  

территориальному устройству Российской империи (федерация городов-

республик). Реформа судебной системы и организация правосудия 

(«Путешествие из Петербурга в Москву»). 

Русская политико-правовая мысль в Х1Х веке. Намерения Александра I  

по государственному преобразованию России. Политико-правовые идеи 

либерально-конституционные проекты М.Сперанского: (идея народного 

представительства  и двухпалатная Дума; форма правления в идее 

конституционной монархии; разделение властей; губернские, уездные и 

волостные думы организация местной власти;  реформа судебной системы 

(суд присяжных, Сенат); модернизация законодательства. Консервативная 

политико-правовая идеология  Н..Карамзина как альтернатива либеральной 

концепции М.Сперанского: просвещенное монархическое правление и 



личность государя; крепостное право; государственный аппарат и местная 

власть; соответствие гражданских законов естественным («История 

государства Российского»). Политико-правовая концепция  декабристов  и 

их программы. Конституция  Н.Муравьева как основа конституционной 

монархии. «Русская правда П.Пестеля как основа республиканского 

правления. Политико-правовая концепция славянофилов как официальная 

доктрина монархии в России (охранительная идеология  С.Уварова, взгляды 

на государство и право К.Аксакова, И.Киреевского, Ю.Самарина, 

А.Хомякова.   Истолкование истории П.Чаадаевым и оформление политико-

правовой концепции западников («Философские письма»). Развитие 

идеологии западничества В.Г.Белинским, Т.Грановским, К.Кавелиным, 

Н.Огаревым, Б.Чичериным. Сходство и различие во взглядах славянофилов 

и западников о  путях развития России. Теория русского социализма 

А.Герцена.. П. Ткачев как теоретик бланкизма и его концепция прогресса. 

Взгляды на государство и право российских революционеров-демократов 

Н.Добролюбова и  Н.Чернышевского («Что делать». Идеология 

народнического движения и ее интерпретация  как коллективистского 

анархизма М.Бакуниным («Государственность и анархия»).  Концепция 

рабочего социализма П. Лаврова. Взгляды П.Кропоткина  о практическом 

использовании доктрины анархизма в России. Христианское государство и 

христианская политика; нравственность, государство и право; концепция 

правового государства во взглядах В.Соловьева. Развитие либеральных идей 

о государстве  и праве  в России Б.Чичериным («История политических 

учений»,  «О народном представительстве», «Курс государственной науки», 

«Философия права»); С.Муромцевым, Н.Коркуновым и М. Ковалевским. 

Русские консерваторы (Н..Данилевский, К.Леонтьев, Ф.Достоевский). 

Юридический позитивизм в России (В.Соловьев, Г.Шершеневич). 

Неокантиантские  теории права (П.Новгородцев, Б.Кистяковский).  

Русская политико-правовая мысль в ХХ и ХХ1 веках. Социал-

демократы и большевики. Г Плеханов - идеолог русского марксизма. 

Основатель большевизма В.Ульянов. Полемика Плеханова и Ленина.  

Теория и практика большевизма: о диктатуре пролетариата; разрушение 

буржуазной государственности; учение о пролетарском социалистическом 

государстве; о Республике Советов; о большевистской партии («Что 

делать?», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Государство и 

революция», «Пролетарская революция и  ренегат Каутский», «Детская  

болезнь «левизны в коммунизме»). Истолкование природы права 

С.Булгаковым («От марксизма к идеализму», «О социальном   идеале»). 

Манифесты «веховства» Н.Бердяева. Неотчуждаемые права человека как 

духовные права и свобода как политическое кредо Н.Бердяева (сборники 

«Проблемы идеализма» «Вехи», «Из глубины») Взгляды И.Ильина на 

религиозную и правовую философии; правовое и тоталитарное государство; 



на  правосознание; формы государственной власти, их достоинства и 

недостатки («Понятие  права и силы: опыт методологического анализа», 

«Учение о правосознании», «Основные задачи правоведения в России» «О 

сопротивлении злу силою»). Развитие представлений о классовой сущности 

государства и права во взглядах Н.Бухарина. Советское государство как 

диктатура пролетариата Право как законодательство («Мировое хозяйство и 

империализм», «Экономика переходного периода», «Ленин как 

революционный теоретик», «Теория исторического империализма», «Учение 

Маркса и его историческое значение»). Политические взгляды И.Сталина на   

место ленинизма в истории; о диктатуре пролетариата; советская власть как 

пролетарская государственность; теория политической организации 

общества; статус и функции коммунистической партии («Об основах 

ленинизма», «К вопросам ленинизма», «О проекте Конституции Союза 

ССР», «О диалектическом и историческом материализме»). 

Правопонимание советского периода. Правовые доктрины Д.Курского, 

П.Стучки, Е.Пащуканиса, М.Рейсмера. Особенности политико-правовых 

взглядов евразийцев (Л.Гумилев). 

Политико-правовая концепция современного российского государства 

и права. Государство в системе общественных и политических институтов. 

Правовое и социальное государство. Эволюция представлений о праве в 

российской юриспруденции. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История отечественного государства и права» является одной из 

общепрофессиональных юридических дисциплин, которая изучает 

эволюцию политических и правовых институтов, а также развитие системы 

государственной власти и права в целом со времени их зарождения вплоть 

до сегодняшнего дня. Как правовая наука она особое внимание уделяет 

анализу общественного строя, государственного механизма, формы 

государственного единства, развития законодательства. Законы, история 

российского законодательства — важнейший объект изучения в курсе. 

Анализ того или иного памятника права, сопоставление одного документа с 

другим позволяют не только воссоздать характер отношений в обществе, 

отношений личности и государства, уровень развития судебной системы и 

судопроизводства, определить конкретно-исторические условия 

правотворческой деятельности, но и учат студента-юриста пользоваться 

законом, прививают ему на историческом материале чисто 

профессиональные качества. 

Вместе с тем, «История отечественного государства и права» как 

историческая дисциплина тесно связана с другими историческими 

дисциплинами, так как исторический процесс представляет собой нечто 

цельное. Изучение политико-правовых явлений постоянно требует 

обращения к истории экономической, военной, гражданской, политических 

и правовых учений, истории государства и права зарубежных стран, а также 

культуры в целом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 По результатам изучения дисциплины «История отечественного 

государства и права» студент должен: 

 иметь представление 

   о рабовладельческих государствах на территории нашей страны; 

   о возникновении и становлении феодального государства и права у 

народов России (у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, 

Средней Азии, Молдавии, Закавказья); 

   о возникновении и основных этапах развития советского государства 

и права; 

 знать 

 раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI вв.); 

 татаро-монгольские государства на территории нашей страны (XIII-

XV вв.); 

 сословно-представительную монархию в России; 

 образование и развитие абсолютной монархии в России; 



 феодальные государства и право в Закавказье и Прибалтике; 

 государство и право России в период становления и развития 

капитализма; 

 государство и право Российской Федерации. 

 уметь 

 самостоятельно приобретать новые историко-правовые знания, 

используя современные информационные образовательные 

технологии; 

  логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по историко-правовой проблематике; 

  свободно оперировать историко-правовыми категориями и 

понятиями; 

   толковать памятники права; 

  юридически правильно квалифицировать историко-правовые факты, 

процессы, роль отдельных личностей в истории государства и права; 

 осуществлять правовую экспертизу памятников права; 

  сопоставлять историко-правовые явления, выявляя их динамику у 

разных народов и в разные исторические периоды; 

  использовать историко-сравнительный и сравнительно-правовой 

методы для изучения политико-правовых фактов; 

  ориентироваться в специальной историко-правовой литературе. 

 

Программа дисциплины построена по хронологическому и 

тематическому принципам. Каждая тема включает перечень основных 

проблем, которые раскрывают содержание данной темы, последовательно 

освещаются в лекционном курсе преподавателя и изучаются студентами на 

семинарских занятиях, а также в процессе самостоятельной работы. Знание 

данных проблем позволяет студенту в процессе обучения и преподавателю 

во время контрольных мероприятий определить степень усвоения отдельных 

тем и дисциплины в целом. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, методы и источники изучения истории 

отечественного государства и права 

 

Предмет курса истории отечественного государства и права и его 

место в системе юридических и исторических наук. Юридический быт и 

правовая культура. 

Методология и методы изучения курса. Цивилизационный и 

формационный подходы к изучению курса. Системный анализ, исторические 

методы, компаративистика и др. методы. Периодизация и структура курса. 



Источники курса. Летописи и летописные своды. Памятники права. 

Материалы деятельности государственных учреждений России. Мемуары. 

Сборники опубликованных документов. Периодическая печать. 

Историография. В.Н.Татищев. Н.М.Карамзин. Славянофилы и запад-

ники. «Государственная школа». Евразийство. С.М. Соловьев. А.Д.Гра-

новский. Б.Н.Чичерин. В.О.Ключевский. Советская историография. 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право 

 

Древнейшие государства на территории Руси. Тюркский каганат. 

Хазарское царство. Волжская Булгария. 

Возникновение государственности у восточных славян. Факторы, 

обусловившие своеобразие государственного и правового развития Руси. 

«Военная демократия». Образование Древнерусского феодального 

государства. Норманнская теория происхождения Киевской Руси. Рюрик. 

Олег. 

Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация 

общества. Свободные и рабы. Правовое положение отдельных социальных 

групп населения: князья, бояре, дружинники, городское население (купцы, 

ростовщики, ремесленники), смерды, рядовичи, холопы и другие категории 

зависимого населения. Возникновение сословий. Феодалы и феодально-

зависимое население. Рабовладельческий уклад. Полиэтничность. 

Православное духовенство в социальной структуре Древней Руси. 

Землевладение в Киевской Руси. Собственность на землю и 

иммунитеты. 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. 

Сюзеренитет-вассалитет. Вече. Десятичная система управления. Дворцово-

вотчинная система управления. Местные органы управления. Военное 

устройство. Церковная организация. 

Древнерусское право. Источники права. Обычное право. Акты 

публичной власти. Русская правда. Ярослав Мудрый. Церковные уставы. 

Договоры Руси с Византией. Право собственности. Обязательственное право. 

Наследственное право. Семейное право. Преступление и наказание. 

Судопроизводство. Зарождение вотчинной юстиции. 

 

Тема 3. Государство и право русских земель в период 

феодальной раздробленности (XII - XIII вв.) 

 

Особенности социально-политического развития Руси в период 

феодальной раздробленности. Социальный строй. Особенности 

общественного строя Новгорода и Пскова. 

Государственный строй. Раннефеодальная княжеская монархия и 



вечевая боярская республика: общее и особенное. Институты 

раннефеодальной монархии. Феодальная демократия и самоуправление. 

Местное самоуправление. Киевское, Галицко-Волынское и Ростово-

Суздальское раннефеодальные княжества. Новгородская, Псковская и 

Вятская боярские республики. 

Съезды русских князей. Единство княжеской династии. Церковь как 

фактор политического единства.  

Татаро-монгольские государства на территории нашей страны. Золотая 

Орда как военно-феодальное государство. Сущность монголо-татарского 

ига. Ярлыки на княжение. Влияние Золотой Орды на политическую и 

правовую культуру Руси. 

Борьба против крестоносной агрессии в XII-XIII вв. Влияние Кревской 

и Люблинской уний на развитие русских земель в составе Великого 

княжества Литовского. 

Развитие феодального права в XII-XIII вв. Источники права. 

Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая 

книга. Договоры между княжествами и международные договоры. 

Особенности развития права в Золотой Орде и Литовском государстве. 

 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 

развитие права (XIV — середина XVI вв.) 

 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Роль Москвы. Иван Калита. Дмитрий Донской. Иван III. Основные этапы и 

особенности государственной централизации. 

Общественный строй. Формирование сословной системы. Феодальная 

аристократия. Служилое сословие. Духовенство. Городское население. 

Разряды крестьян. Холопы и кабальные люди. Развитие системы 

закрепощения. 

Преобразование политической системы и административных органов. 

Усиление власти великого князя. Зарождение бюрократии. Формирование 

сословно-представительных учреждений. Боярская Дума. Создание 

приказов. Система кормлений. Военное устройство. Судебные органы. 

Статус русских земель в составе иностранных государств. Статут 

Великого княжества Литовского 1529 г. Флорентийская церковная уния и 

русская православная церковь. 

Развитие русского феодального права. Начало кодификации русского 

права. Частные акты. Судебник 1497г. Развитие права феодальной 

собственности на землю: домен, ветчины, поместье. Земельные права 

общины. Отчуждение собственности. Обязательственное право. 

Преступление и наказание. Судопроизводство. Инквизиционный процесс 

(розыск). 

 



Тема 5.  Сословно-представительная монархия в России 

(середина XVI — середина XVII вв.) 

 

Общественный строй: развитие сословного строя. Усиление позиций 

дворянства. Закрепощение крестьян. Кабальные люди. Городское население. 

Правовое положение иноверцев. 

Государственный строй. Укрепление центральной власти: становление 

приказно-воеводской системы управления. Реформы Ивана IV. Сословно-

представительные органы. Боярская дума. Земские соборы. Военное 

устройство. Финансовая система. 

Развитие формы государственного единства. Украина в составе 

Русского государства. Церковная организация. Система церковного 

управления. Власть патриарха. Церковные приказы. 

Местные органы управления. Отмена системы кормления. Введение 

губного и земского самоуправления. Учреждение воевод. 

Развитие и систематизация русского права. Выделение отраслей 

права. Судебник 1550 года. Указные книги приказов. Новоторговый устав. 

Литовские статуты 1529, 1566 и 1588 гг. Магдебургское право. Статьи 

Войсковых рад, гетманские универсалы. 

Церковное право. Правосудие митрополичье. Стоглав. Семейное 

право. Преступление против церкви. Регулирование внутрицерковной 

жизни. 

Соборное уложение 1649 г., его разработка, источники и структура. 

Царь Алексей Михайлович. Полномочия государя. Административное 

право. Развитие права феодальной собственности. Вотчины. Общинные 

земли. Поместья. Обязательственное право. Семейное право. 

Наследственное право. Преступление и наказание. Вотчинная юстиция. 

 

Тема 6. Становление и развитие абсолютной монархии 

в России (вторая половина XVII — XVIII вв.) 

 

Становление и развитие абсолютной монархии в России (вторая 

половина XVII — XVIII вв.) 

Предпосылки и особенности становления абсолютизма в России. 

Отмирание сословно-представительных учреждений. Провозглашение 

Российской империи. «Правда воли монаршей». Указ о наследии престола 

1722г. 

Общественный строй: завершение формирования сословного строя. 

Реформы Петра I. Соборное деяние о ликвидации местничества 1682 г. 

Правовое положение шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 

г. Духовенство. Городская буржуазия. Развитие крепостного права. 

Введение подушной подати. Уничтожение холопства. Правовое 



положение нерусского населения. 

Учреждение губерний (1708 г.). Бюрократизация государственного 

аппарата. Система чинов. Сенат. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Образование коллегий. Синод. Реформа местного управления. 

Органы полицейского управления. 

Военная реформа Петра I. Судебные и прокурорские органы. 

Фискалитет. Надворные суды. Суды в армии. Вотчинная юстиция. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Уложенная комиссия. 

Манифест Петра III о даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству 1762 г. Наказ 1766 г. Екатерины II. Учреждения о губерниях 

1775 г. Устав благочиния 1782 г. Жалованные грамоты дворянству и 

городам 1785 г. 

Развитие права. Манифесты, указы, регламенты, уставы, 

инструкции. Отделение от закона подзаконного акта. 

Гражданское право. Право собственности. Обязательственное право. 

Вексельный устав 1729 г. Семейное и наследственное право. 

Уголовное право. Виды преступлений и наказаний. Судебный 

процесс. Пенитенциарное законодательство. Развитие инквизиционного 

процесса. 

Изменения в церковном праве. «Духовный регламент». 

Законодательство о неправославных вероисповеданиях. Юридическая 

наука и юридическое образование. 

 

Тема 7. Российская империя в первой половине XIX века 

 

Общественный строй: разложение феодально-крепостнических и 

развитие буржуазных отношений. Изменения в сословном строе. 

Потомственное почетное и личное почетное гражданство. Формирование 

буржуазии и пролетариата. 

Государственный строй. Императорская власть. Александр I. 

Государственный Совет. Комитет министров. Министерства и главные 

управления. Образование отделений при собственной Его Величества 

канцелярии. Третье отделение и Корпус жандармов. Местные органы 

управления. Крестьянское самоуправление. Военное устройство и военные 

поселения. Судебные органы. Сохранение сословных судов. 

Правовое положение колониальных народов и территорий. Развитие 

формы государственного единства. 

Систематизация и кодификация русского законодательства. Николай 

I. М.М.Сперанский. Полное собрание законов Российской империи. Свод 

законов Российской империи. Свод военных постановлений. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Систематика 

преступлений. 



Государственное право. Устав об управлении инородцами. 

Гражданское право. Право собственности, обязательственное, 

семейное и наследственное право. Регламентация предпринимательства.  

Уголовное право. Процессуальное право. Тюремная система. 

 

Тема 8. Государство и право России в период реформ и 

пореформенный период (вторая половина XIX в.)  

 

Государство и право России в период реформ и пореформенный 

период (вторая половина XIX в.) Кризис феодально-крепостнического 

строя. Реформистский курс правительства Александра II. Манифест 19 

февраля 1861 г.Общественный строй. Отмена крепостного права в России. 

Изменения в правовом положении крестьян. Дворяне, духовенство, 

почетные граждане, мещане. Буржуазия и пролетариат. 

Государственный строй. Реорганизация Государственного Совета, 

министерств. Учреждение Совета министров. 

Земская реформа. Городская реформа. 

Судебная реформа. Формирование адвокатуры. Полицейская реформа. 

Военная реформа. 

Положение о мерах сохранения порядка и общественного спокойствия 

1881 г. Закон о военном положении 1892 г. Александр III. 

Система органов управления колониальными народами. 

Обновление Свода законов Российской империи. Регламентация 

хозяйственной деятельности. Коммерческое законодательство. Фабричное 

законодательство. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1885г. Гражданский и уголовный процесс. 

 

Тема 9. Государство и право России в начале XX века 

 

Государство и право России в начале XX века 

Общественный строй. Дворяне. Буржуазия. Крестьянство. Рабочий 

класс. Земское движение. Формирование политических партий и рабочих 

организаций. 

Формирование конституционализма и парламентаризма в России. 

Николай II. Манифест об усовершенствовании государственного порядка 1 

7 октября 1905 г. С.Ю.Витте. Государственная Дума: избирательные законы; 

правовой статус; полномочия; организация и регламент работы; 

политический состав и деятельность. Основные законы Российской империи 

1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Реформа 

Государственного Совета. Новое положение о Совете министров. Полиция, 

политический сыск. Разведка. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый избирательный 



закон. Третьеиюньская политическая система. П.А.Столыпин. 

Развитие права. Уголовное уложение 1903 г. Основные законы 

Российской империи (в ред. 23 апреля 1906 г.). Административное 

законодательство. Временные правила о печати, об обществах, собраниях, 

союзах. Фабричное законодательство. Гражданское право. Право 

собственности. Семейное и наследственное право. Гражданский и 

уголовный процесс. 

Милитаризация государственного аппарата в годы первой мировой 

войны. Особые совещания. «Земгор». Военно-промышленные комитеты. IV 

Государственная Дума в условиях первой мировой войны. Прогрессивный 

блок. 

Чрезвычайное законодательство периода первой мировой войны. 

Уголовная ответственность за стачки рабочих. 

Февральская революция 1917 г. Отречение Николая II от престола. 

Манифест Михаила Романова. Образование Временного правительства. Кн. 

Г.Е.Львов. Правительственные кризисы. А.Ф.Керенский. Государственное 

совещание. Провозглашение России республикой. Директория. 

Демократическое совещание. 

Центральные и местные органы власти и управления. Развитие 

местного самоуправления. Советы. 

Начало распада Российского государства. Гражданское и уголовное 

законодательство Временного правительства. Юридическое совещание. 

Проект конституции Российской Республики. Революционное 

нормотворчество народных масс. 

 

Тема 10.  Создание советского государства и формирование 

советского права (1917 — начало 1920-х гг.) 

 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. В.И.Ленин.  

Ликвидация сословного строя. Изменение экономического строя. 

Создание советского государственного аппарата. ВЦИК Советов. СНК. 

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский 

съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа». Резолюция «О федеральных учреждениях Российской 

Республики». Создание Красной Армии и Флота, рабоче-крестьянской 

милиции, судебных органов, ВЧК. Местные органы власти и управления. 

Формирование советского права. Источники права. Декреты 

Советской власти об основах гражданского, семейного, трудового, 

земельного, уголовного права; о судопроизводстве. Конституция 

(Основной Закон) РСФСР 1918г. Особенности советского 

законодательства. 



Изменения в общественном и государственном строе в условиях 

гражданской войны и интервенции. Чрезвычайные органы власти и 

управления. Военное строительство. Развитие системы репрессивных 

органов. Политика «военного коммунизма». Белое движение. Красный и 

белый террор. 

Чрезвычайное законодательство периода гражданской войны. 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919г. 

Реорганизация советской системы в условиях перехода от войны к 

миру. Оформление диктатуры РКП(б). Съезды Советов. СТО. СНК. 

Создание ЦКК-РКИ. Военная реформа. Формирование системы 

регулирования многоукладной экономики. 

Национально-государственное строительство. «Декларация прав 

народов России». Независимость Финляндии. Образование советских 

республик. Преобразование России в федеративное государство. Договор 

об образовании СССР 30 декабря 1922 г. Основной Закон (Конституция) 

СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. 

Развитие судебной системы. Судебная реформа 1922 г. Учреждение 

прокуратуры и адвокатуры. Арбитраж. Реорганизация органов 

государственной безопасности. Создание правоохранительных органов 

СССР. 

Кодификация и развитие советского права. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922 г. КЗОТ РСФСР 1922 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Процессуальное право. 

Возникновение общесоюзного законодательства. Основы 

судоустройства и судопроизводства СССР и союзных республик. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик (1924 г.). 

 

Тема 11. Советское государство и право в 1920-х — 1930-е гг. 

 

Изменения в социально-классовой структуре общества. 

Постановления ЦИК и СНК «О мероприятиях по укреплению 

социалистического переустройства сельского хозяйства в районах 

сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» (1930 г.). 

Перестройка государственного аппарата. Разукрупнение. 

Коренизация госаппарата. Упразднение ЦКК-РКИ. Формирование 

командно-административной системы управления народным 

хозяйством. И.В.Сталин. 

Перестройка судебной системы. Закон о судоустройстве СССР, 

союзных и автономных республик (1938 г.). Централизация 

правоохранительных органов. Создание прокуратуры СССР. 

Реорганизация ОПТУ. Внесудебная юстиция. Система ГУЛАГа. 



Развитие административно-территориального устройства СССР. 

Районирование. Национально-государственное строительство. Расширение 

состава СССР. Изменение статуса союзных республик (централизация). 

Развитие советского права. Правовое значение постановлений 

ВКП(б). Кредитная реформа 1930 г. Колхозное право. Уголовное и уголовно-

процессуальное право. Формирование законодательной базы массовых 

репрессий. Ограничения гражданских прав. Паспортная система. 

Пенитенциарная система. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Общественное и 

государственное устройство СССР. Права и обязанности граждан. 

Избирательная система. Перестройка государственного аппарата по новой 

Конституции. Конституция РСФСР 1937 г. 

Политические репрессии 20-30 гг. Постановление ЦИК и СНК «О 

революционной законности (1932 г.). Постановления ЦИК «О дополнении 

Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и 

особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления) 

статьями об измене Родине» и «О внесении изменений в действующие 

уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» (1934 г.). 

 

Тема 12.  СССР накануне и в период Великой Отечественной 

войны (1939-1945 гг.) 

 

Начало второй мировой войны. Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности» 1 сентября 1939 г. Указы Президиума Верховного Совета 

СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений», «Об ответственности за выпуск 

недоброкачественной и некомплектной продукции и за несоблюдение 

обязательных стандартов промышленными предприятиями», «О 

государственных трудовых резервах СССР» (1940 г.), «Об уголовной 

ответственности несовершеннолетних» (31 мая 1941 г.). 

Международное положение СССР. Расширение состава СССР. 

Исключение СССР из Лиги Наций. 

Перестройка государственного аппарата в условиях Великой 

Отечественной войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

военном положении» (22 июня 1941 г.). Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» (29 

июня 1941 г.). Государство — военный лагерь. ГКО. Строительство 

вооруженных сил. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

установлении полного единоначалия и упразднения института военных 

комиссаров в Красной Армии» (9 октября 1942 г.). Военная юстиция. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 



Изменения в государственном устройстве СССР. Упразднение 

отдельных автономных образований. Расширение прав союзных республик. 

Право в период Великой Отечественной войны. Основные 

изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве 

и в судопроизводстве. Репрессии в отношении отдельных народов СССР. 

Политика германских властей на оккупированных территориях СССР. 

Итоги Великой Отечественной и второй мировых войн. ООН. 

Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский процессы. 

 

Тема 13.  Советское государство и право в послевоенные годы 

(вторая половина 1940-х — начало 1950-х гг.) 

 

Советское общество в условиях перехода к миру. Массовая 

демобилизация Советской Армии. Амнистия 1945 г. Репатриация советских 

граждан. 

Изменения в государственном аппарате. Упразднение ГКО. Усиление 

отраслевого принципа управления. 

Национально-государственное строительство. Территориальные 

изменения. Динамика статуса национально-государственных образований. 

Частичное восстановление прав репрессированных народов. 

Изменения в гражданском, трудовом, уголовном праве и 

судопроизводстве. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене 

смертной казни» (26 мая 1947 г.). Отмена карточной системы. Денежная 

реформа. Закон СССР «О защите мира» (12 марта 1951 г.). 

Политические процессы 40-х — 50-х гг. 

 

Тема 14. СССР в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

 

Общественный строй. Амнистия 1953 и 1955 гг. Изменение правового 

и социального положения крестьянства в 50-е гг. Реабилитация советских 

граждан, необоснованно репрессированных в 30-50-е гг. 

Изменения в государственном аппарате. Н.С.Хрущев. Влияние 

доктрины коммунистического строительства в СССР на систему 

государственной власти и управления. Расширение территориального 

принципа управления хозяйством. Реорганизация правоохранительных 

органов. Упразднение Особого совещания при МВД СССР. Положение о 

прокурорском надзоре 1955 г. Положение о Верховном Суде СССР 1957 

года. Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик 1958 г. 

Национально-государственное строительство. Восстановление 

автономных образований на Северном Кавказе. Расширение прав союзных 

республик. Передача Крымской области в состав УССР. 



Изменения в трудовом, колхозном и уголовном праве. Указы 

Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене Постановления 

Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел о 

подготовке или совершении террористических актов» и постановлений ЦИК 

СССР от 1 декабря 1934 г. и от 14 сентября 1937 г. «О внесении изменений в 

действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик», «Об 

отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход 

с предприятий и учреждений и за прогул без уважительной причины» 

(1956г.). 

Кодификация советского права. Основы уголовного законодательства 

СССР и союзных республик 1958 г. Основы уголовного судопроизводства 

СССР и союзных республик 1958 г. Основы гражданского судопроизводства 

СССР и союзных республик 1961 г.  

 

Тема 15.  Советское государство и право в середине 1960-х — 

середине  1980-х гг. 

 

Изменение социальной структуры советского общества. Нарастание 

противоречий в социально-классовых и национальных отношениях. 

Бюрократизация государственного аппарата. Л.И.Брежнев. 

Обновление законодательства. Новые формы кодификации. Решение о 

подготовке и издании Свода законов СССР (1976 г.). 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Основы 

общественного строя и политики СССР. Государство и личность. 

Национально-государственное устройство СССР. Высшие и местные органы 

государственной власти и управления. Правоохранительные органы. 

Избирательная система. Конституция РСФСР 1978 г. 

Социальная и политическая стагнация. Правовое положение личности 

в СССР. Правозащитное движение. 

Ю.В.Андропов: попытки преодоления негативных тенденций в 

развитии государства и общества; укрепление законности. 

 

Тема 16.  Россия в период становления институтов российской 

государственности и новой правовой системы 

 

Перестройка: курс на социалистическое обновление государства и 

общества. М.С.Горбачев. «Советизация» государственного аппарата. Кризис 

КПСС. Становление институтов гражданского общества в условиях 

демократизации политической системы. Учреждение института 

президентуры в СССР. «Новоогаревский договорный процесс». Кризис 

«политики перестройки». ГКЧП. Распад СССР и образование СНГ. 

Становление институтов государственности в России. Б.Н.Ельцин. 



Важнейшие конституционные изменения в 1991-1993 гг. Федеративные 

договоры 1992 г. Октябрьский кризис власти 1993 г. и ликвидация советской 

государственности. 

Союз России и Белоруссии. Основные направления развития права. 
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Цель и задачи дисциплины  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

и учебным планом. 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является   усвоение студентами закономерностей 

развития государства и права зарубежных стран, становление, развитие и 

функционирование государственно-правовых институтов.  

Задачами данного курса являются:  

- осознание студентами  процесса становления, структуры и основных 

институтов зарубежного права; 

- усвоение базовых знаний в области изучаемых отраслей зарубежного 

права и государственных институтов; 

- выработка навыков и умений  в области практики применения 

действующего законодательства; 

 

Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» студенты должны: 

● иметь представление  

  - о типах государственно-правовых систем в зарубежных странах; 

  - об общих тенденция развития государственно-правых систем на 

современном этапе. 

● знать  

- основные юридические термины и  их определения;  

- основные типы государственности, их характерные черты; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых институтов; 

- эволюцию политической истории зарубежных государств; 

- основные памятники и источники права зарубежных стран. 

● уметь  

- анализировать памятники и источники права; 

- оперировать юридическими понятиями изучаемой дисциплины; 

- выявлять общее и особенное в развитии государственно-правовых 

институтов; 

- применять правовые знания при изучении других дисциплин. 
 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Древность 



 

Тема 1. Общая характеристика истории государства и права  

              зарубежных стран как науки и учебной дисциплины 

 

Предмет истории государства и права зарубежных стран. Методология 

и методы. Периодизация истории государства и права зарубежных стран, его 

структура и историография. 

 

Тема 2. Государство и право Древнего Востока 

 

Государство и право в странах Древнего Востока. Особенности 

общественно-политического строя стран Древнего Востока. Община и ее 

роль в обществе.  

Древний Египт. Географические и климатические особенности 

Египта. Социальная структура населения Древнего Египта в IV–I 

тысячелетии до н.э. Роль общины в Древнем Египте. Периодизация истории 

древнеегипетского государства. Эволюция центральных органов власти и 

управления в Древнем Египте. 

Центральный бюрократический аппарат в египетском государстве. 

Особенности местного управления. Армия в Древнем Египте. Судебные 

органы. Налоговая система. Право в Древнем Египте. Источники права: 

обычаи, судебные прецеденты, законодательство царей, административные 

распоряжения должностных лиц. Собственность и другие институты 

гражданского права в Древнем Египте. Преступления и наказания в Древнем 

Египте. Особенности судебного процесса у египтян. 

Древний Вавилон. Территория и население Древней Месопотамии. 

Возникновение городов-государств в Междуречье в конце IV–первой 

половине III тысячелетия до н.э. Образование, развитие и упадок Аккадско-

Шумерской державы. Возникновение и расцвет Вавилонского царства. 

Социальный и государственный строй Вавилона.  

Особенности центрального управления. Местное управление. Роль 

общин в политической и общественной жизни Вавилона. Армия и судебные 

органы. Время и причины гибели Вавилонского царства. 

Право Древней Месопотамии. Источники права: обычаи, прецеденты, 

административные установления. Законник Хаммурапи. Право 

собственности. Обязательства. Брачно-семейные отношения. Преступления 

и наказания. Судебный процесс.  

Древняя Индия. Особенность возникновения государственности 

Древней Индии.  

Возникновение, расцвет и упадок державы Маурьев. Особенности 

социального строя Древней Индии. Центральный аппарат управления. 

Особенности местного управления. Соотношение центральной и местной 



власти. Армия, суд и налоги в Древней Индии. Право Древней Индии. 

Источники права.  

Законы Ману. Правовое положение основных групп населения. 

Собственность, вещное право, договоры. Институты брачно-семейного 

права. Преступления, наказания и судебный процесс.  

Древний Китай. Особенность возникновения государственности в 

Древнем Китае. 

Периодизация. Особенности общинного уклада в Древнем Китае. 

Сословно-классовый строй Древнего Китая.  

Центральный аппарат и дворцовая система управления. Местное 

управление: области, уезды, волости, общины. Армия, суд, налоги.  

Право Древнего Китая. Особенность источников права в Древнем 

Китае. Виды  собственности и имущественное право в Древнем Китае. Брак 

и семья. Особенности древнекитайского уголовного права. 

Преступления и наказания. Судебный процесс в Древнем Китае. 

 

Раздел 2. Государство и право Античного мира 

 

Тема 3. Государство и право Древней Греции 

 

Античная цивилизация и античные государства.Периодизация 

истории Древней Греции.  

Образование и развитие Афинского государства. Реформы Тезея. 

Реформы Солона и Клисфена. Демократизация афинского государственного 

строя в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Вооруженные силы. 

Кризис афинской демократии и ее упадок. 

Основные черты права. Источники права. Законы Драконта. Правовое 

положение отдельных групп населения. Право собственности. 

Обязательственные отношения. Семейное и наследственное право. 

Уголовное право. Судопроизводство. 

Образование и развитие Спарты. Общественный строй Спарты. 

Государственный строй Спарты. Законодательство Ликурга. Аппела. 

Герусия. Архагеты. Эфоры. Армия. 

Основные источники и черты права. 

 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима 

 

Возникновение государства в Древнем Риме. Разложение 

первобытнообщинного строя. Реформы Сервия Туллия. Образование 

аристократической республики. 



Правовое положение населения в период республики. 

Государственный строй. Народные собрания. Сенат. Магистратуры. 

Организация армии. Судопроизводство. 

Военные диктатуры, кризис республики и переход к монархии. 

Изменения в общественном строе во время принципата и домината. 

Появление колоната и зарождение феодальных форм эксплуатации. 

Реформы Диоклетиана и Констанстина. Государственный строй в периоды 

принципата и домината. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Причины падения Западной Римской империи. 

История римского права. Основные черты римского права. Источники 

права. Правовые обычаи. Законы ХII таблиц. Эдикты магистратов. 

Преторское право. Право народов. Имперские конституции. Систематизация 

римского права. Правовое положение различных групп населения. Статус 

физических лиц. Юридические лица. Вещное право. Способы приобретения 

вещных прав. Обязательства из договоров и деликтов. Брачно-семейное и 

наследственное право. Уголовное право и процесс. 

 

Раздел 3. Средние века 

 

Тема 5. Особенности европейского феодального государства и  

              права 

 

Периодизация средневековья. Сословное деление средневековой 

Европы. Феодальная лестница, светские и духовные феодалы. Правовое 

положение горожан. Формы феодальной зависимости крестьян.  

Феодальное право. Характеристика обычного права в эпоху 

феодализма. Ленное право. Городское, торговое и морское право. 

Каноническое право. Развитие королевского законодательства, появление 

первых кодексов. Развитие римского права и университетской 

юриспруденции в феодальной Европе. Два пути развития средневековых 

цивилизаций Запада и Востока. 

 

Тема 6. Государство и право франков 

 

Возникновение государственности у салических франков. Основные 

этапы развития.  

Основные черты феодального государства и права в странах Европы. 

Каноническое право. Рост городов в странах Европы. Городское право. 

Рецепция римского права. 

Общественный и государственный строй при Меровингах. 

Общественный и государственный строй Каролингской монархии. 



Источники раннефеодального права. Варварские правды. Салическая 

правда и ее характерные черты. Преступление и наказание. Судебные 

штрафы. Судебный процесс. Ордалии. 

 

Тема 7. Государство и право средневековой Франции 

 

Формирование Французского государства. Развитие феодальных 

отношений во Франции, изменения в социальном строе. Оформление 

отношений вассалитета-сюзеренитета. Утверждение династии Капетингов. 

Реформы Людовика IX Святого: административная, финансовая, судебная, 

военная. Налоговая политика Филиппа IV. Созыв Генеральных Штатов. 

Утверждение сословно-представительной монархии. Парижский парламент. 

Вызревание предпосылок абсолютизма. Постепенная замена Усиление 

централизации: учреждение должностей губернаторов и интендантов. 

Упадок городского и сельского самоуправления. Военная реформа 

Людовика XIV. Право средневековой Франции. 

Источники права: кутюмы, прецеденты, римское право, каноническое 

право, городское право, законодательные акты королей. Кутюмы Бовези как 

характерный правовой памятник средневековой Франции. Право 

собственности и вещные права. 

Обязательственное право. Наследственное и семейное право. 

Уголовное право. 

Судоустройство и судопроизводство. Инквизиционный процесс и 

внесудебные расправы в эпоху абсолютизма. Роль христианства и 

католической церкви 

 

Тема 8. Государство и право средневековой Англии 

 

Средневековые государства Востока. Основные этапы развития 

английского феодального государства. Англосаксонская раннефеодальная 

монархия. Формирование феодальных отношений у англов и саксов. 

Возникновение государства. Система управления в англо-саксонских 

королевствах. 

Сеньориальная монархия. Норманнское завоевание Англии и его 

влияние на последующее общественное и государственное развитие страны. 

Государственный строй Англии в XI - XIII вв. Реформы Генриха II. Великая 

Хартия вольностей 1215 г. 

Предпосылки перехода к сословно-представительной монархии. 

Возникновение и развитие органов сословно-представительной монархии. 

Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной 

системы. 



Общее и особенное английского абсолютизма. Государственный строй 

абсолютной монархии. Король. Парламент. Тайный  совет. Звездная палата. 

Высокая комиссия. Вооруженные силы. Полиция. Суд. Местное 

самоуправление. 

Развитие феодального права в Англии. Особенности источников права. 

Общее право и его источники. «Право справедливости». Статутное право.  

Особенности английского гражданского и уголовного права. 

Судебный процесс. Возникновение суда присяжных. 

 

Тема 9. Государство и право средневековой Германии 

 

Формирование феодализма в Германии. Возникновение 

раннефеодальной монархии. Образование «Священной Римской Империи 

Германской нации» (X век). Фактическая децентрализация политической 

власти. Наступление феодальной раздробленности. 

Сословно-представительная монархия в Германии: общее и особенное. 

Закрепление политической раздробленности страны. «Золотая булла» 1356 г. 

Рейхстаг и ландтаги. 

Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. 

Полицейское государство в Пруссии. «Просвещенный абсолютизм». 

Возвышение Австрии и Пруссии. Их государственный строй. 

Источники права. Саксонское Зерцало. «Каролина». Рецепция 

римского права. Каролина. 

 

Тема 10. Государство и право Византии 

 

Возникновение Восточной римской империи.  

Периодизация истории Византийского государства. Эволюция 

рабовладельческого общества в феодальное. Государственный строй. 

Центральный аппарат управления, его особенности. Специфика органов 

местного управления. Армия. Взаимоотношение церкви и государства. 

Право Византийской империи. Источники: рецепция римского права, 

Свод Юстиниана, Эклога, Прохирон, Эпанагога, Базилики, Хрисовулы, 

«Шестикнижие» Арменопуло. Гражданские правоотношения в Византии: 

собственность и обязательственное право, наследственное и брачно-

семейное право. 

Преступления и наказания. Судебный процесс.  

 

Тема 11. Государство и право Арабского халифата 

 

Периодизация  истории государства и права Арабского халифата. 

Социальная структура Арабского халифата: муслимы (феодалы, горожане, 



крестьяне, мусульмане-рабы); зиммии (мамлюки, гяуры, производители 

материальных благ, рабы-немусульмане).  Государственный строй 

Арабского халифата в Х веке: халиф, визир и  пределы его власти, диваны, 

судебная и военная системы, полиция (шурта). Организация местного 

самоуправления в провинциях, областях, городах и селениях. 

 Право Арабского халифата  и  его источники (шариат): Коран, Сумна, 

Тефсир, Иджма, Фетва, Кияс, Фирманы, Канун, Урф, Амал и Адат. Вещное 

право: классификация вещей. Виды земельных и водных владений. Виды 

пользования водой.  Способы приобретения права собственности. 

Обязательственное право: условия  возникновения и классификация 

обязательств. Способы заключения и условия недействительности 

договоров. Брачно-семейное право: условия вступления и расторжения 

брака. Развод: типология разводов и процедура расторжения брака. 

Наследственное право: наследование по закону и по завещанию. Уголовное 

право: типология преступных деяний  и виды наказаний. Судебный процесс: 

характерные особенности; основания для возбуждения дела; этапы процесса.  

 

Тема 12. Государство и право в странах Азии  

 

Индия. Периодизация государства и права Индии. Социальная 

структура Индии: характеристика варн; лица, находящиеся вне варн. 

Государственный строй  Индии в VI-Х11 веках: махараджа; советники; 

военная система; административный аппарат; судебная система. Местное 

самоуправление: провинции, округа, сельские общины. Государственный 

строй  Индии в Х11-ХV1 веках: султан и его двор; военная и судебные 

системы; ведомства. Специфика местного самоуправления в этот период. 

Особенности государственного строя  Индии в ХV1- ХV111веках:  падишах; 

структурная организация государства; судебная система. Местное 

самоуправление: области; общины. 

Право Индии. Характеристика  основных источников права. Нормы 

права: обычного, мусульманского, государственного управления. Вещное 

право: виды земельных владений. Виды собственности: неразделенной 

семьи; Бенами; неделимая семейная собственность; переданная божеству; 

пожертвованная в пользу (матха). Обязательственное право: основания 

возникновения обязательств (из договоров, из деликтов). Уголовное право: 

основания уголовной ответственности и типология преступлений. Виды 

наказаний. 

Китай. Периодизация государства и права Китая. Социальная 

структура Китая: основные социальные слои населения (благородные, 

добрые, подлые) и их статус. Государственный строй  Китая  в период 

династии Тан (618-906 годы): император, Госсовет, канцлеры, ведомства, 

военная и судебная системы. Местное самоуправление: военные 



наместники, начальники провинций, областей, уездов, старосты селений. 

Особенности государственного строя  Китая в период династии Мин (1368-

1644 годы):  император и его двор; большой секретариат; Палата цензоров; 

военная и судебная системы. Специфика организации местного 

самоуправления. 

Право Китая: характеристика  источников права (правовые обычаи, 

императорские указы, судебная практика, законы- уголовные, 

административные, изменения и дополнения к ним; положения о 

применении законов).  Характеристика работы по систематизации, 

обновлению и кодификации законодательства в рамках различных периодов 

истории Китая и ее результаты (кодексы, собрания и своды законов, 

уложения). Вещное право в период раннего феодализма: государственные 

земли; земельные наделы крестьян; земельная собственность буддийских и 

даосских общин;  земельные наделы феодальных фамилий и чиновничества. 

Особенности вещного права в период развитого феодализма: 

государственные поля; земельная собственность религиозных общин; 

частные поля.  Обязательственное право: основные виды договоров. Брачно-

семейное право: заключение брака и запреты на его заключение; 

расторжение брака. Специфика наследственного права. Уголовное право и 

его принципы (основные начала ортодоксального конфуцианства и идеи 

легизма). Типология преступлений в контексте конфуцианской морали. 

Классификация преступлений в свете идей легизма. Виды наказаний и их 

цели. Факторы, предопределявшие назначение наказания. Судебный 

процесс: основные характерные черты; основания для возбуждения дела и 

запрет на подачу жалоб в отношении родителей и старших родственников. 

Этапы процесса. 

Япония. Периодизация государства и права Японии. Социальная 

структура Японии в V1- ХV11веках: основные социальные слои населения 

(добрые и подлые люди) и их положение в обществе. Система социальных 

рангов (V1 век). Типология основных категорий населения на основании 

«Закона  12 статей» и «Закона 17 статей». Социальная структура Японии в  

период сегуната Минамото. Государственный строй  Японии в V1- 

ХV11веках: император и его двор; палата цензоров; светский и духовный 

Государственные советы; министры и министерства; судебная и военная 

системы. Организация местного самоуправление: царские контролеры; 

губернаторы провинций; уездные начальники; сельские старосты. 

Особенности социальная структура Японии в Х11-ХV1веках:  феодалы, 

горожане, крестьяне, деклассированный элемент, лица вне общества и их 

статус. Специфика государственного строя  Японии  в Х111-ХV1веках: 

Сегун, уполномоченный Сегуна (Тиндай),  император и его двор, Бакуфу 

(палаты и коллегии); военная и судебная системы. Организации местного 

самоуправления:  военные губернаторы провинций; поместные начальники. 



Характеристика социальная структуры Японии в  ХV11-Х1Х веках: самураи, 

крестьяне, ремесленники, торговцы, лица вне общества и статус 

представителей этих слоев. Государственный строй  Японии в ХV11-Х1Х 

веках: Государственный строй  Японии в V1- ХV11веках: Сегун, 

Государственный совет, правительство и особое правительственное 

управление;  наместник Сегуна; император и его двор.   Судебная система. 

Коллегии и их виды. Особенности военной системы и полиции. Организация 

местного самоуправления в провинциях, городах и деревнях. 

Право Японии и его источники: обычное право, конституции, указы и 

распоряжения правительства, указы и постановления императора, кодексы и 

законы.  Уголовное право: основания уголовной ответственности и 

классификация преступлений. Виды наказаний. Особенности судебного 

процесса в Японии. 

 

Раздел 4. Новое время 

 

Тема 13. Государство и право Англии  

 

Причины и подготовка революции в Англии, Петиция о правах 1628 г. 

Периодизация английской революции XVII в. и правовое оформление 

революционных изменений в государстве. Основные периоды Английской 

буржуазной  революции:  

- Конституционный - установление конституционной монархии, 

ограничение власти короля: Трехгодичный акт 15 февраля 1641 г., Билль о 

правах 10 мая 1641 г., Великая ремонстрация 1 декабря 1641 г., Декларация 2 

июня 1642 г.; 

- гражданской войны   между королем и парламентом, 

индепендентская республика, упразднение монархии, создание 

республиканских органов власти: Ордонанс о новой модели 1645 г., Акт об 

отмене рыцарских держаний 1646 г., Постановление палаты общин об 

объявлении себя верховной властью 4 января 1649 г., Акт об учреждении 

Государственного совета 13 февраля 1649 г., Акт об отмене королевского 

звания и палаты лордов 17 и 19 марта 1649 г., Акт об объявлении Англии 

свободным государством 19 мая 1649 г.; 

- протектората Кромвеля  установление режима личной власти лорда-

протектора: «Орудие управления» 13 декабря 1653 г.; 

- реставрации монархии и конституционной монархии. «Славная 

революция» — окончательное установление в Англии конституционной 

монархии: Habeas corpus act 26 мая 1679 г., Билль о правах 13 февраля 1689 

г., Трехгодичный акт 1649 г., Акт об устроении 1701 г. Итоги английской 

буржуазной революции. 



Принципы, предопределившие оформление англо-саксонской 

правовой системы. Право справедливости. Судебная реформа 1873-1875 

годов и объединение общего права и права справедливости в единую 

систему прецедентного права. Роль  статутов (нормативно-правовых актов) в 

англо-саксонской правовой системе. Особенности  права  собственности, 

обязательственного, семейного и наследственного права. Институт 

доверительной  собственности. Законодательство о колониях. Уголовное 

право Англии. Закон о преступлениях против личности 1861 года, сборники 

судебных отчетов, Всеанглийские судебные отчеты. Статутное право как 

второй основной источник уголовного права Англии. Делегированное 

законодательство («приказ в Совете»). Аграрное законодательство. 

Гражданское и торговое право.  Фабричное законодательство. 

 

Тема 14. Государство и право Франции 

 

Общая характеристика основных периодов развития буржуазного 

государства и права Франции (1789-1917 гг.). Предпосылки революции во 

Франции. Периодизация Великой французской революции.  

Установление конституционной монархии и правовое оформление 

нового режима: принятие законодательства в области государственного 

строительства и формирование нового общественного строя; аграрного 

законодательства; антирабочего и антидемократического законодательства. 

Принципы Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Конституция 

1791 года: структура и  законодательное закрепление принципа разделения 

властей (национальный законодательный корпус; король и министры; 

Верховный и кассационные суды). 

Провозглашение жирондистской республики, республиканское 

законодательство: ликвидация режима конституционной монархии и 

обновление законодательства в области государственного строительства; 

аграрного законодательства; новое уголовное законодательство 1793 года.  

Установление якобинской диктатуры, ее законодательное закрепление: 

установление власти мелкой буржуазии (партия монтаньяров) и 

законодательное обеспечение формирования нового общественного строя. 

Обновление аграрного и уголовного законодательства, формирование 

социального законодательства. Декларация прав человека и гражданина 

1793 года и ее принципы. Основные начала организации французского 

государства по Конституции 1793 года. Механизм якобинской диктатуры: 

конвент, комиссары Конвента,  комитеты общественного спасения и 

общественной безопасности, вооруженные силы, чрезвычайный уголовный 

трибунал.  

Установление во Франции режима Директории. Государственный 

строй в соответствии с Конституцией 111 года Республики 1795 года: 



законодательная власть (Совет старейшин и Совет 500); исполнительная 

ветвь власти (Директории, министры и ведомства); судебная ветвь власти 

(департаментские и кассационный трибуналы, мировые судьи). Организация 

местного самоуправления: департаменты, дистрикты, коммуны. Структура и 

компетенция законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Провозглашение Консульства. Государственный строй в соответствии 

с Конституцией V111 Республики 1799 года: законодательная ветвь власти 

(Сенат, Государственный совет, трибунат); исполнительная ветвь власти 

(консулы и министерства); судебная ветвь власти (низшие, высшие 

апелляционные и кассационные суды). Организация местного 

самоуправления:  администрация департаментов и  коммун. Компетенция 

консулов; структура и компетенция Сената, Государственного совета, 

трибуната и  законодательного корпуса. 

Установление во Франции Первой империи. Государственный строй 

периода первой империи (Конституция Х года Республики 1804 года. 

Сетатус-консульт 1804 года). Структурная организация  исполнительной 

ветви власти: император и его двор; высокий и тайный советы; 

правительство; министерства и ведомства. Законодательная власть Первой 

империи: Сенат, Государственный совет, трибунат. Судебная система: 

мировые судьи, окружные апелляционные, кассационные суды; суды 

исключительной юрисдикции. Силовые структуры. Организация местного 

самоуправления в столичных округах, департаментах, округах и коммунах. 

Реставрация Бурбонов. Государственный строй в соответствии с 

Хартией 1814 года: законодательная власть (палаты пэров и депутатов); 

исполнительная власть (король, Совет министров и министерства); судебная 

система (мировые судьи, окружные апелляционные, кассационные суды; 

суды исключительной юрисдикции). Особенности организации местного 

самоуправления. 

Легитимная монархия. Особенности политического режима в период 

правления Карла Х и его правовая политика. Решение парламента о 

передачи королевской власти Луи Филиппу Орлеанскому. Государственный 

строй в соответствии с Хартией 1830 года. 

Вторая республика. Государственный строй периода 11 республики в 

соответствии с Конституцией 1848 года: законодательная власть 

(Национальное собрание и Государственный совет); исполнительная власть 

(Президент, министры и министерства, вооруженные силы, полиция, 

прокуратура и адвокатура); судебная система (мировые судьи, суды первой 

инстанции, апелляционный, Верховный и кассационный суды). Особенности 

организации местного самоуправления в департаментах, округах,  кантонах, 

коммунах, в Алжире и в других колониях.  

Вторая империя во Франции. Особенности структурной организации 

государства: Президент (1851-1852 гг.); император (1852-1871 гг.); Совет 



министров и министерства. Представительные формы власти: 

Государственный совет, Сенат и законодательный корпус. Судебная 

система. Прокуратура, полиция, жандармский корпус, армия и флот. 

Конституция 1852 года, Сетатус-консульт 7 ноября 1852 года, плебисцит 25 

декабря  1852 года и Сетатус-консульт 25 декабря  1852 года. 

Парижская коммуна. Механизм Парижской коммуны: Совет, 

президиум совета, комиссии, Комитет общественного спасения, 

Национальная гвардия, органы юстиции, районные советы, революционные 

клубы, рабочие синдикаты и кооперативы, парижские секции 1 

Интернационала, ЦК национальной обороны округов Парижа, ЦК женщин. 

Законодательство Парижской коммуны: правовые меры по провозглашению 

коммуны; законодательство по борьбе с контрреволюцией; социально-

экономическое законодательство; военно-административное и военно-

уголовное законодательство. 

Третья республика. Государственный строй: законодательная власть 

(Сенат, Палата депутатов, Национальное собрание); исполнительная власть 

(Президент, Совет министров, министерства, Государственный совет). 

Судебная система   (мировые судьи, суды первой инстанции, апелляционный 

и кассационный суды). Вооруженные силы, полиция, прокуратура, 

адвокатура и нотариат. Законодательные основы государственного строя в 

органических конституционных законах 1875 года. Особенности 

организации местного самоуправления. 

 

Тема 15. Государство и право в буржуазной Германии 

Германская государственность  в период с  1806 по 1871 годы: 

ликвидация «священной Римской империи германской нации»; Рейнский 

союз; Германский союз; Северо-Германский союз. Государственный строй 

Германии по Конституции 1871 года: император (наследственная монархия); 

канцлер, назначаемый императором, его аппарат и министры. Военная 

организация Германской империи: полиция и судебная система. 

Представительные органы власти: парламент (Союзный совет, Рейхстаг).  

 

Тема 16. Государство и право США и стран  Латинской Америки  

 

США. Создание и развитие двухпартийной системы. Особенности 

судебной системы: федеральные суды и суды штатов. Территориальное 

расширение США. Противостояние Севера и Юга в вопросах рабовладения.  

Гражданская война 1861– 1865 гг. совершенствование американской 

конституции. Принятие XIII, XIV и XV поправок. «Черные кодексы». 

Реконструкция Юга. Кризис двухпартийной системы в начале ХХ в. 

Развитие казуального прецедентного права в США в XIX–начале ХХ 

вв. Тенденции кодификации американского права. Гражданское право и 



правовое регулирование предпринимательства, антитрестовское 

законодательство. Борьба за трудовое законодательство. Пестрота норм 

брачно-семейного права. Особенности уголовного и процессуального права 

в США. 

Латинская Америка. Образование испанских  и португальских колоний 

на территории Латинской Америки. Колониальная администрация и система 

управления. Утверждение крупной земельной собственности колонизаторов.  

Борьба за независимость в 1810—1826 годах и образование 

независимых государств-республик. Государственный строй в соответствии 

с первыми конституциями независимых государств. Влияние на процесс 

государственного строительства политико-правовых идей и институтов 

конституционного законодательства США, Франции, Великобритании, 

Испании. 

 

Тема 17. Государство и право Японии, Китая в новое время 

 

Революция Мейдзи 1868 г. и послереволюционные реформы в Японии 

1868-1888 годов.  

Конституция 1889 г. Государственный строй: законодательная власть 

(парламент и его компетенция. Палата  пэров и Палата представителей); 

исполнительная власть (император и его компетенция, Тайный совет, Генро, 

премьер-министр, Кабинет министров, министерства, вооруженные силы, 

полиция, адвокатура). Либерализация политического режима и образование 

политических партий. Утверждение дуалистической монархии. Император, 

особенности его правового статуса. Судебная власть (Высокий 

императорский суд, коллегии административных судов, губернаторские 

суды, местные окружные суды, военные суды). Высший публичный 

департамент прокуратуры. Организация  местного управления в 

префектурах и в столичных округах. 

Государство и право Китая. Китайская империя  Цинов и ее кризис в 

конце ХV111- начале Х1Х веков. Крестьянская война 1850-1864 гг. 

Образование Тайпинского государства («Небесное господство тайпинов») и 

программа преобразований китайского общества и государства. Падение 

Тайпинского государства. Теория усвоения заморских дел и ее реализация в 

60-90-х годах XIX в. Японо-китайская война 1894-1895 годов и движение 

национальной буржуазии за реформы (коллективный меморандум). «Сто 

дней реформ» и организационно-правовые меры по реорганизации 

центрального управления, развития промышленности, образования.  

Переворот 1893 года и политика консерваторов. Роль Сун Ятсена в борьбе за 

свержение монархии. Революция 1911 г., провозглашение республики, 

Временная конституция. 

 



Раздел 5. История государства и права Новейшего времени 

 

Тема 18. Государственно-правовое развитие Англии 

 

Особенности государственного строя: монарх (наследственная 

власть, полномочия); премьер-министр, назначаемый монархом, Кабинет 

министров, министры. Усиление роли исполнительной власти и иные  

тенденции, свойственные ей. Акт о министрах короны 1937 года. Политика в 

области государственного регулирования экономики. Парламент: Палата 

лордов и Палата общин. Функциональные изменения в парламентском 

механизме, развитие партийной системы. Закон 1949 года «Об изменении 

Акта о парламенте» 1911 года. Появление в парламентском механизме 

новых структур. Эволюция партийной системы за счет создания 

Лейбористкой партии взамен либеральной. 

Социальная политика  консерваторов и сокращение вмешательства 

государства в экономику. Практика приватизации национализированных 

предприятий путем продажи акций инвесторам и безвозмездная передача 

акций рабочим и служащим этих предприятий. Изменения в 

государственном регулировании экономики Великобритании. 

Изменения в избирательном праве 1918, 1948 и  1969 годов. Развитие 

делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 

года с дополнениями 1964 года. «Акт о поддержании публичного порядка» 

1936 года и  «Акт о публичном порядке»  1986 г. Судебная система и 

реформы судоустройства 1971 (Закон о судах), 1981 (Закон о Верховном 

суде) и 1990 годов (Закон о судах и правовом обслуживании). Местные 

суды, специальные суды, Верховный  суд, Судебный комитет Тайного 

совета и Апелляционный комитет Палаты лордов. Тенденция к сближению с 

континентальной системой права при законодательном регулировании 

судебного процесса. Вооруженные силы. Полицейская служба. Скотланд-

Ярд и местная полиция. Организация местного самоуправления: 

компетенция министерств, комиссара по делам администрации местного 

самоуправления; комиссий по делам местной администрации, аудиторов. 

Самоуправление в графствах, округах и приходах. Акты о местном 

самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 годов.  

Политические процессы в Британской колониальной империи: 

Вестминстерский статут (1931); распад Британской колониальной  империи 

после Второй мировой войны. Создание "Содружества наций" и 

формирование системы имперских преференций. 

 

Тема 19. Государственно-правовое развитие Франции 

 



Модернизация государственного аппарата 111 республики после 

Первой мировой войны. Особенности партийной и избирательной системы. 

Народный фронт в 30-х годах ХХ века и его политическая деятельность 

Участие Франции во Второй мировой войне и падение 111 республики. 

Оккупационная зона и территория с режимом Виши. Движение «Свободная 

Франция» во главе с де Голлем. Сопротивление на оккупированной 

территории и его политические силы. Освобождение Франции и 

установление временного правительства.  Государственный строй 1V 

республики в соответствии с Конституцией 1948 года: законодательная 

власть (Национальная ассамблея, Совет республики); исполнительная власть 

(Президент; председатель Совета министров, Совет министров и 

министерства): судебная власть (мировой судья, суды первой инстанции, 

апелляционный суд, конституционный суд. Квазисудебный орган- 

конституционный комитет). Высший совет магистратуры. Армия. Полиция. 

Прокуратура. Особенности организации местного самоуправления. Падение  

1V республики  и установление парламентско-президентской республики V 

республики. Конституция Франции 1958 года: структура и содержание. 

Государственный строй: форма правления, политический режим, 

административно-территориальное устройство, местное самоуправление. 

Специфика законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 

Квазисудебные органы (Высокая палата правосудия  и Высший совет 

магистратуры). 

 

Тема 20. Государство и право Германии 

 

Ноябрьская 1918 г. революция в Германии. Провозглашение 

Веймарской республики. Веймарская конституция 1919 г. о государственном 

строе, федеративном устройстве, высших и местных органах власти, правах 

и обязанностях немцев. Причины появления германского фашизма (нацизма) 

и гибели Веймарской республики. 

Характеристика тоталитарной диктатуры Гитлера: слом 

многопартийной системы, соединение ветвей власти в руках фюрера, 

упразднение местного самоуправления и федерализма. Государственная 

идеология нацистов. Особая экономическая система фашистского 

государства. Полицейская машина нацистов. Вооруженные силы 

фашистской Германии. Падение гитлеровской диктатуры, оккупационный 

режим в Германии после окончания Второй мировой войны. Раскол 

Германии. Образование ФРГ. Германская конституция 1949 г. о правах и 

социальной защите граждан. 

Государственный строй и федеративное устройство ФРГ по 

Конституции 1949 г. Проблема восстановления единства немецких земель. 

Объединение Германии в 90-е гг. ХХ в. Изменения в Германском 



гражданском кодексе в ХХ в. Трудовое и социальное законодательство ФРГ. 

Уголовное и процессуальное право современной Германии. 

Уголовный кодекс 1975 г. и его коррекция 1987 г. Судебная система и 

судебный процесс в ФРГ в конце XX–начале XXI в. 

 

 

Тема 21. Государство и право стран Центральной и Восточной 

Европы 

 

Завершение Первой мировой войны, распад Австро-Венгерской 

империи и приобретение статуса независимых государств Австрией и 

Чехословакией с режимом  демократических парламентских республик. 

Особенности образования национальной государственности в этих странах в 

период, предшествующий Второй мировой войне. Президентская 

республика в Чехословакии и ее падение в результате Мюнхенского сговора, 

режим оккупации; немецкий "протекторат Богемии и Моравии". Словацкая 

республика.  

Государственный строй в Австрии в предвоенный  период и утрата 

независимости в результате присоединение Германии (аншлюс 1938 г.). 

Политические процессы в Венгрии после распада Австро-Венгерской 

империи: режим советской власти Венгерской советской республики. 

Экономическая и социальная политика. Падение Венгерской советской 

республики и восстановление монархии. Режим регента адмирала Хорти. 

Вхождение в гитлеровский блок государства и участие во второй мировой 

войне.  

Восстановление национальной государственности Польши (Декрет 

ВЦИК Советской России от 24 августа 1918 г. о праве польского народа на 

самоопределение, "Малая конституция" 1919 г., Конституция  1921 г.). 

Расширение территориальных пределов  и захват Западной Украины, 

Вильно. Военный конфликт с РСФСР. "Линия Керзона" и  Рижский мирный 

договор (1921). "Начальник Польского государства" Ю. Пилсудский и его 

статус  Авторитарно-националистический режим. Государственный 

переворот в Польше (1926) и установление режима "санации". Военный 

переворот (1935 г.). Режим диктатуры.  Конституция Польши 1935 г. 

Участие Польши во второй мировой войне: война с  Германией  и 

поражение, оккупация и режим "генерал-губернаторства". Сопротивление и 

его политические силы (эмигрантское польское правительство в Лондоне и 

Армия Крайова; Крайова Рада Народова и Армия Людова). Формирование 

Войска Польского на территории СССР и его роль в освобождении Польши. 

Решения Ялтинской и Потсдамской конференций о Польше. Вопрос о 

границах Польши. Восстановление действия Конституции 1921 г. Выборы 

1947 г. и победа на них коммунистов. Соглашение между Крайовой Радой 



Народовой и эмигрантским лондонским правительством, создание 

правительства национального единства. Февральские события 1948 г. и 

приход к власти коммунистов.  

Румыния  и ее статус конституционной  монархии (Конституция 1923 

г.). Монархический режим в  Болгарии и ее союз фашистской Германией. 

Вхождение Болгарии  и Румынии в гитлеровский блок государств и разрыв 

этого союза на завершающем этапе Второй мировой войны.  

Видовданская Конституция Югославии 1921 года. Государственный 

переворот в 1929 г. и установление военно-монархической диктатуры. 

Особенности государственного строя в предвоенный период. Поражение в 

войне с Германией. Режим оккупации. Роль маршала И.Тито в организации 

сопротивления.  

Попытки создания народно-демократических режимов в государствах  

Центральной и Юго-восточной Европы и их особенности в Албании, 

Болгарии, Югославии. Упразднение монархий в этих странах. Роль народно-

освободительной армии в становлении народно-демократической власти в 

Югославии. Конституционные реформы в странах центральной и Юго-

восточной Европы и обновление органов государственной власти, 

национализация промышленности, планирование экономической 

деятельности, создание крестьянских кооперативов. 

Особенности становления народно-демократической власти в 

Чехословакии. Кошицкая программа (1945). Учреждение коалиционного 

правительства с включением в него деятелей чехословацкого Лондонского 

эмигрантского правительства. Восстановление действия Конституции 1920 

г. Особенности становления народно-демократической власти в Венгрии и 

Румынии. Упразднение монархий. Образование Германской 

Демократической Республики в 1949 году  и принятие Конституции ГДР. 

Установление партийно-бюрократических режимов в странах 

Центральной и Юго-восточной Европы и попытки строительства социализма 

государственно-бюрократической модели и создание адекватных ей  

государственного аппарата, вооруженных сил и полиции. Руководящая роль 

коммунистических партий. Формирование национальных социалистических 

квазиправовых систем. Образование СЭВ и военного блока Варшавского 

договора. 

Политическое противодействие доктрине социализма и его проявления 

в ГДР (1953), в Венгрии (1956), в Чехословакии (1968), в Польше (60-е, 70-е 

и 80-е гг.) Кардинальные преобразования 1989-1991 годов в области 

государственного строительства и национальных правовых систем. 

Буржуазно-либеральные экономические реформы (приватизация 

государственной и общественной собственности; реституция 

национализированной собственности); преобразования социальной 

структуры и политической системы. 



 

Тема 22.  Государство и право США 

 

Политическая система США и ее развитие после Первой мировой  

войны. Предоставление избирательного права женщинам  в соответствии с 

19-й поправкой к Конституции США. Кризисные явления в экономике и их 

последствия: спад производства, рост безработицы, обострение социальных 

противоречий.  

Совершенствование административного аппарата и модернизация 

системы правоохранительных органов и спецслужб: создание 

специализированной полицейской организации (ФБР), отдела общей 

разведки в Министерстве юстиции. Мафиозные структуры и гангстерская 

преступность как фактор модернизации полиции. Особенности 

совершенствования законодательства: чрезвычайные законы о шпионаже, о 

призывах к мятежу, о борьбе "с подрывными элементами". Запрет 

производства и продажи алкоголя в соответствии с 18-й поправкой  к 

Конституции США. Регулирование экономики и социальных отношений. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Феномен "великой 

депрессии" и новый курс Президента Ф.Рузвельта. Антикризисное 

законодательство: чрезвычайный банковский закон; законы о 

восстановлении промышленности и урегулировании сельского хозяйства 

1933, 1936 и 1938 годов; кодексы "честной конкуренции". 

Государственные меры борьбы с безработицей : организация 

общественных работ за счет федерального бюджета; строительство жилья, 

шоссейных дорог, электростанций. Закон о социальном страховании; Закон 

о трудовых отношения (Закон Вагнера 1935 г.). Расширение прав 

профсоюзов и введение пособия по безработице. 

Деятельность государства в годы Второй мировой войны: создание 

военной экономики и сокращение гражданского производства; 

развертывание программ производства вооружений; обеспечение  

управлением  военным производством. Централизованная государственная 

система распределения стратегического сырья (правительственное агентство 

по распределению стратегического сырья). Обеспечение полной занятости 

населения (агентство по распределению рабочей силы). Противодействие 

инфляции. Всеобщая воинская повинность и меры по совершенствованию 

армии.  

Создание антикризисного государственного механизма после Второй 

мировой войны и его законодательное обеспечение: Закон о занятости 1946 

года; Закон Тафта-Хартли 1947 года о регулировании трудовых отношений; 

Закон Маккарена-Вуда 1950 года о внутренней безопасности; Закон 

Лэндрама-Грифина 1959 года об отчетности и раскрытии фактов в 

отношениях между трудящимися и предпринимателями;  законодательство 



60-х годов в рамках программы борьбы с бедностью. Экономическая 

деятельность государства: обеспечение функционирование военно-

промышленного комплекса. Военная политика государства: образование 

министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов; 

оснащение вооруженных сил ядерным оружием; поддержание 

боеспособности армии; создание системы военных баз. Эволюция системы 

правоохранительных органов и спецслужб. 

Структурные и функциональные изменения в системе и деятельности 

государственных органов: развитие центральной администрации, 

модернизация организационной структуры и высших органов управления 

вооруженными силами, совершенствование органов управления и 

организационной структуры полиции США. 

Совершенствование избирательного законодательства в 1920, 1964 и 

1971 годах. Расовые противоречия и законодательство 50-60-х годов о 

гражданских правах.  

Особенности  современного законодательства США: право 

собственности, договорное право, защита прав потребителей, экологическое 

право, брачно-семейное право, регулирование трудовых отношений; 

уголовное право и процесс; полицейское право. 

 

Тема 23. Государство и право стран Латинской Америки 

 

Развитие политических систем латиноамериканских государств в 

середине и во второй половине XX в. Основные тенденции развития 

государственности: антиолигархическая борьба; авторитаристские 

тенденции и военные перевороты. Режим военных диктатур. 

Демократические режимы. Гемонистская политика США в отношении 

латиноамериканских государств. 

Мексика. Революция 1910—1917 годов. Государственный строй в 

соответствии с  Конституцией Мексики 1917 г. Аграрная реформа. 

Особенности национальной правовой системы. 

Бразилия. Национальный вариант модернизации общества и 

экономики. Использование в экономике  результатов научно-технической и 

информационной революции и превращение Бразилии в промышленно 

развитую страну. Формирование среднего класса. Государственный строй в 

соответствии с Конституцией 1988 г. Характерные черты национальной 

правовой системы. 

Куба. Революционное движение Ф.Кастро и свержение диктатуры 

генерала Батисты. Модернизации общества и экономики в русле доктрины 

социализма. Пути преодоления экономической и социальной отсталости. 

Аграрная реформа. Конституция Кубы 1976 г. 

 



Тема 24. Государство и право Японии и Китая 

 

Япония. Государственный строй в соответствии с Конституцией 1947 

года: парламент (Палата советников и Палата представителей); император и  

Совет императорского дома; Кабинет министров, премьер-министр и 

министерства. Прокуратура. Полиция и охранные войска. Судебная система, 

адвокатура и нотариат. Организация местного самоуправления в Токийском 

столичном округе, в префектурах и в провинции Хоккайдо. Сан-

Францискский мирный договор 1951 года. Особенности развития японского 

государства во второй половине ХХ века: национальная модель 

государственного регулирования экономики, формирование военного 

потенциала. 

Китай.Синхайская революция 1911 года и падение монархии. 

Конституция 1912 г. Период борьбы между  политическим движениями и 

партиями (диктатура Юань Шикая; военное правительство Сунь Ятсена; 

диктатура генералов-милитаристов на севере страны; партия Гоминдан и ее 

деятельность по объединению Китая). Переворот Чан Кайши (1927). 

Государственный строй гоминдановского Китая. Коммунистическое 

движение и образование на северо-западе "освобожденных советских 

районов". Японо-китайская война и антияпонский фронт компартии Китая и 

Гоминдана. Поражение  японских войск.  

Гражданская война и  разделение Китая на континентальный (КНР) и 

Китайскую республику на остров Тайвань. Формирование аппарата 

государственного управления: военно-контрольные комитеты, народно-

политический консультативный совета Китая. Провозглашение Китайской 

Народной Республики (1949 г.) и принятие временных конституционных 

законов. Государственный строй в соответствии с Конституцией 1954 г.  

Деформация государственного строя КНР в период "большого скачка" 

и "культурной революции" (1958—1976). Легализация  политических 

институтов и установок "большого скачка" и "культурной революции" в  

Конституции 1975 г.  

Экономические и социальные проблемы как последствия деформации 

государственного строя и переход к  строительству регулируемой рыночной 

экономики. Модернизация государственного строя в соответствии с 

конституциями 1978 и 1982 годов. Политика Дэн Сяопина по строительству 

рыночной экономики при сохранении макрорегулирующей роли государства 

и обеспечения политической стабильности в обществе. Конституционные 

реформы  1988 и 1993 годов: легализация частных хозяйств; плюрализм 

форм собственности. Преодоление правового нигилизма, восстановление и 

развитие правовой системы КНР. Кодификация базовых отраслей права в 

период строительства регулируемой рыночной экономики. 

 



Тема 25.  Основные изменения в праве на современном этапе  

 

Основные изменения в источниках права: рост числа нормативно-

правовых актов, усиление тенденции к кодификации и консолидации, 

сокращение сферы применения судебного прецедента, возрастание роли 

актов исполнительных органов государства. 

Изменения в правовых системах современности: дробление базовых и 

профильных отраслей, формирование комплексных отраслей права, 

возрастание роли административного права, моделирование специфичных 

отраслей вне рамок традиционных отраслей права. 

Характерные изменения гражданского права: сужение полномочий 

собственника, реорганизация деятельности акционерных обществ, развитие 

государственной собственности, ограничение свободы договора, 

обобществление производства и увеличение свободы экономических 

субъектов, развитие антитрестовского законодательства.  

Основные изменения в уголовном праве: появление чрезвычайного 

законодательства, принятие уголовных законов с неопределенными 

формулировками, усиление наказания за рецидив и организованную 

преступную деятельность, применение внесудебных репрессий, ограничение 

на применение смертной казни, применение новых наказаний, не связанных 

с лишением свободы. 

Основные изменения в уголовном процессе: сужение значения 

презумпции невиновности, реорганизация судебных органов и органов 

предварительного расследования, сужение непроцессуальных гарантий 

обвиняемых. Формирование оперативно-розыскного законодательства и 

института парламентских расследований. 

Значение международного права для совершенствования 

национальных правовых систем.  Интеграционные процессы в области 

экономики, социальной жизни и политики и их правовое обеспечение. 

Межгосударственное  сотрудничество в Европе. Маастрихтский договор 

(1992). Создание Европейского  Союза и его органов: Совет  Евросоюза, 

Европарламент, Еврокомиссия, Европейский  Суд  справедливости) и Совета  

Европы (ПАСЕ). Конституция  Европейского  Союза  (2004). Европейское 

право и его источники. 

Роль международного права в разрешении межгосударственных, 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов.  
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Цели и задачи дисциплины 

Предметом курса «Конституционное (государственное) право России» 

являются специфический круг общественных отношений, регулируемых 

нормами конституционного права России. Данные отношения возникают в 

связи с закреплением и регулированием: основ конституционного строя 

Российской Федерации, т.е. базовых общественных отношений, 

определяющих основные принципы государственного устройства и 

функционирования правовой системы Российской Федерации; основ 

правового статуса личности; федеративного устройства Российской 

Федерации, основных принципов организации и функционирования системы 

органов государственной власти в Российской Федерации; основных 

принципов организации и функционирования местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Целью изучения дисциплины «Конституционное (государственное) 

право России» является формирование у студентов представления о 

сущности и основных направлениях конституционного развития 

современной России, овладение студентами основными понятиями, 

усвоение обширного материала по правовому регулированию политико-

правовых отношений гражданина и государства, по учреждению органов 

государственной власти, уяснению роли, места и значения 

конституционного права в правовой системе России. 

Задачи курса - изучение Конституционного права как юридической 

науки, отрасли в системе российского права и учебной дисциплины, теории 

и истории российского конституционного права, анализ конституционного 

законодательства, исследование институциональных и процессуальных 

факторов реализации конституционного права, важнейших конституционно-

правовых институтов и процедур, ознакомление с основными воззрениями 

ученых как представителей современной, так и дореволюционной науки - 

государствоведения.  

Такое изучение ведется на основе анализа наиболее важных 

источников конституционного права России, отслеживания современных 

политико-правовых явлений, знакомства с деятельностью органов 

государственной власти. Соответственно осваиваются методы изучения 

современных политико-правовых отношений, прививаются навыки работы с 

источниками.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Конституционное 

(государственное) право России»  студент должен: 

 

 иметь представление 

 об основных этапах развития конституционного права в    



     Российской Федерации; 

 об основах конституционного строя Российской Федерации; 

 о различных источниках конституционного права в Российской  

     Федерации; 

 об основных правах и свободах граждан Российской Федерации 

 

 знать 

 предмет конституционного права; 

 метод конституционно-правового регулирования;  

 основы конституционного строя Российской Федерации; 

 основы конституционно-правового статуса граждан; 

 формы государственного правления, государственного  

     устройства, политического режима Российской Федерации; 

 конституционные основы российского федерализма; 

 основы избирательной системы, избирательного права и    

  избирательного процесса в Российской Федерации; 

 положения о референдуме в Российской Федерации;  

 сущность и стадии законодательного процесса в Российской  

  Федерации; 

 значение положений международных договоров для российского  

  законодательства; 

 порядок принятия, изменения, пересмотра Конституции  

  Российской Федерации; 

 конституционные основы системы высших органов     

  государственной    власти Российской Федерации; 

 конституционные основы организации и деятельности органов  

  государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 конституционные гарантии местного самоуправления в  

  Российской Федерации; 

 наиболее важные категории конституционного права России 

 

 уметь 

 анализировать содержание институтов конституционного права; 

 раскрывать особенности и механизм прямого действия   

             конституционно -  правовых норм; 

 давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с    

             точки    зрения их конституционности; 

 квалифицировать наиболее распространенные конституционно- 

             правовые     коллизии и конституционные правонарушения;  

 выявлять нарушения прав человека и гражданина. 

 



По окончании курса студенты должны быть подготовлены для 

самостоятельного анализа современных конституционных проблем, а также 

использовать полученные знания для теоретической работы в дальнейшей 

своей специализации и практическому воплощению фундаментальных идей 

современной демократии, теории разделения властей, концепций правового 

государства и гражданского общества, политического многообразия и 

идеологического плюрализма, принципов федерализма, конституционных 

гарантий прав человека и гражданина, конституционных принципов 

судебной власти и местного самоуправления и др. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и предмет конституционного права  

             как отрасли права 

 

Общее представление о конституционном праве, теории и истории 

науки. Тенденции развития конституционного права на современном этапе. 

Проблемы преемственности и реконструкции конституционного права 

России. 

Понятие и предмет науки конституционного права. Объект и субъект 

конституционного права. Место и роль конституционного права в системе 

юридических наук. Конституционное право как область публичного права. 

Соотношение “конституционного” и “государственного” права. 

Структура науки конституционного права. Общее конституционное 

право. Единство и многообразие в конституционно-правовых процессах 

различных стран. Особенное (национальное) конституционное право и 

основания его классификации. 

Методы конституционно-правового регулирования. Значение 

методологии познании конституционного права. Основные категории науки 

конституционного права. Связь предмета и метода науки. Соотношение 

юридических, социальных, исторических и политических начал в 

конституционном праве. Принципы конституционного права России. 

Принцип плюрализма. Деидеологизация научного знания. Юридизация 

науки о конституционном праве. Понятие метода исследования. Общие, 

специальные и частно - правовые методы познания в конституционном 

праве. 

Конституционное право как отрасль Российского права. Предмет, 

метод и система конституционного права России. Место и роль 

конституционного права в системе права России. 

Конституционное право как учебная дисциплина. Особенности курса, 

литература, методическая и учебная литература. Основные задачи курса, 

система текущего и итогового контроля знаний студентов. 



 

Тема 2. Становление и развитие конституционного  

              законодательства России и особенности структуры и   

              содержания Конституции  Российской Федерации 1993 г. 

 

Понятие и сущность конституции. Классовый подход к конституции: 

Ф.Лассаль, К.Маркс, В.И.Ленин. Общечеловеческий (цивилизационный) 

подход к пониманию и толкованию  конституции. Содержание конституции. 

Социальные функции конституции. Объекты конституционного 

регулирования. Действие конституций. Формы, виды и структура 

конституции. Юридические свойства конституции. Учредительный характер 

конституции. Первичность конституционного права. Универсальность и 

ограниченность конституции. Политические и идеологические установки в 

конституции. Соотношение конституции и текущего законодательства. 

Охрана конституции. Понятие Основного Закона и его соотношение с 

конституцией. Проблемы деполитизации Основного Закона. 

Понятие конституционализма. Конституционализм как система 

представлений об общедемократических, общецивилизационных, политико-

правовых ценностях государственно-организованного общества. Соединение 

теории и практики конституционализма. Роль науки конституционного 

права в развитии идей конституционализма. Этапы исторического развития 

конституционализма. Конституционализм в античности. Средневековый 

период развития конституционализма, «эпоха хартий», и «covenanta». 

Теория естественного права. Договора о водворении. Попытки ввести 

писаную конституцию в Англии. Принятие Конституции США и «Билля о 

правах». Декларация прав человека и гражданина революционной Франции. 

Распространение конституционных режимов в Европе в ХIХ начале ХХ 

века.  

Понятие конституционного законодательства. Роль правотворчества в 

формировании конституционного права. Отрасль конституционного 

законодательства как важнейшая нормативно-структурированная часть 

конституционного права. Место и роль конституционного законодательства 

в системе российского законодательства. Структура конституционного 

права. Предмет конституционного законодательства. Взаимосвязь 

конституционного законодательства с другими отраслями российского 

законодательства. Уровни действия конституционного законодательства. 

Систематизация актов конституционного законодательства. Подотрасли и 

институты конституционного законодательства. Виды законов в сфере 

конституционного законодательства. Другие источники конституционного 

законодательства. Соотношение системы конституционного права и 

конституционного законодательства. Конституционное и текущие 

законодательства. Основные тенденции развития законодательства. 



 

Тема 3.  Источники конституционного права России как отрасли  

               права 

 

Конституционное развитие России. Понятие и виды источников 

конституционного права. Исторические источники конституционного права. 

«Декреты Октября» - «малая конституция» Советской России. Конституция 

1918 года. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 года. 

Конституция СССР 1924 года. Конституция СССР 1936 года. Конституция 

СССР 1977 года. Конституция РСФСР 1978 года (с последующими 

изменениями и дополнениями). Федеративный договор 31 марта 1992 г. Указ 

о поэтапной Конституционной реформе. Указное нормотворчество сентябрь 

- декабрь 1993 года. 

Система источников конституционного права России. Соотношение 

Российских национальных источников конституционного права с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Конституция Российской Федерации 1993 года как основной 

источник конституционного права Законодательные акты, их место и роль в 

системе источников конституционного права. Федеральные 

конституционные законы. Федеральные законы. Конституции и уставы 

субъектов Российской Федерации. Законы субъектов Российской 

Федерации. Подзаконные нормативно - правовые акты конституционного 

права. Постановления Палат Федерального собрания, регламенты 

Государственной Думы и Совета Федерации. Указы Президента, 

постановления Правительства Российской Федерации. Постановления 

Конституционного суда. Решения органов местного самоуправления. 

Судебный прецедент. Правовой обычай. Конвенциональные источники и 

доктрины. 

Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 4. Конституционные нормы и конституционное  

              правоотношение 

 

Понятие и структура норм конституционного права. Способы 

изложения норм конституционного права. Классификация конституционных 

норм. Особенности норм конституционного права. Толкование норм 

Конституции Российской Федерации. 

Конституционные основы общественного и государственного строя. 

Понятие и признаки конституционных правоотношений. Специфика 

конституционного правоотношения. Субъекты и объекты конституционных 

правоотношений. Содержание конституционного правоотношения 

(субъективные права и юридические обязанности в конституционном праве). 



Виды конституционных правоотношений. Основания возникновения 

конституционных правоотношений. 

 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Понятие  конституционного строя. Принципы конституционного строя 

и мы их закрепление в Конституции Российской Федерации и текущем 

законодательстве. 

Основы конституционного строя России - понятие и  элементы. 

Юридическая природа государственной власти. Суверенитет народа и 

суверенитет государства. Конституционные нормы, закрепляющие 

демократический характер Российской Федерации. Народовластие и его 

конституционные формы. Основные институты представительной и 

непосредственной демократии в России. Принципы разделения властей и 

правового государства. Конституционное закрепление формы государства. 

Конституционно-правовые характеристики политических отношений. 

Конституционно-правовой статус политических партий, общественных 

объединений. Закрепление принципов политического и идеологического 

многообразия. Нормы Конституции, закрепляющие социальный и светский 

характер Российской Федерации. Конституционные основы экономической 

системы России. Пределы и объем конституционного регулирования 

экономики страны. 

Российская Федерация - субъект международного права, член 

Содружества Независимых государств и член Организации Объединенных 

наций. 

Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Конституционно - правовой статус органов государственной власти в 

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. 

Конституционная система органов государства. Виды государственных 

органов в Российской Федерации, их система и конституционно-правовой 

статус. Конституционно-правовой статус органов местного 

самоуправления.  

Структура Конституции Российской Федерации. Порядок группировки 

однородных конституционных норм. Структура преамбулы, текста первого 

раздела, заключительных и переходных положений. 

Содержание Конституции Российской Федерации. Преамбула о 

морально-политических принципах, истоках конституционного 

правотворчества и основаниях авторитетности Конституции. Содержание 

первого раздела Конституции Российской Федерации. Особое правовое 

закрепление основ конституционного строя Российской Федерации. 

Экономические и социальные основы конституционного строя. Система 

прав человека и гражданина. Политическая система. Конституционные 



основы формирования, организации и деятельности государственной власти 

и местного самоуправления. Нормы о прямом действии Конституции. 

Отсылки к конституционным законам и текущему законодательству. 

Значение девятой главы Конституции. Порядок внесения поправок. Особое 

правовое закрепление порядка пересмотра (отмены) Конституции 

Российской Федерации. Механизм самоохраны. 

Заключительные и переходные положения. Порядок вступления в силу 

Конституции. Принцип разрешения конституционно-правовых коллизий. 

Порядок приобретения и осуществления полномочий органами 

государственной власти и осуществления правосудия. 

 

Тема 6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина  

              в Российской Федерации 

 

Основы правового положения (статуса) человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности 

российских граждан, их реализация и защита. Природа гарантий и система 

прав и свобод. Единство прав и обязанностей граждан. Механизм защиты 

нарушенных прав человека и гражданина. Основания для ограничения 

конституционных прав граждан. Гарантии реализации конституционных 

прав и свобод граждан. Личные права, свободы и обязанности. Уголовно-

правовые и процессуальные гарантии личных прав и свобод граждан. 

Политические свободы и обязанности. Экономические, социальные и 

культурные права, свободы и обязанности. 

Основы правого положения граждан России. Конституционный 

статус человека и гражданина Российской Федерации. 

Чрезвычайное положение в нормах конституционного права. Воинская 

служба и конституционное право на замену ее альтернативной гражданской 

службой. 

Институт Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации. 

 

Тема 7. Гражданство в Российской Федерации 

 

Понятие гражданства в конституционном праве России. Определение 

гражданства в российском законодательстве. Основные принципы 

гражданства в Российской Федерации. Основания приобретения и 

прекращения гражданства. Порядок решения вопросов российского 

гражданства. Компетенции государственных органов Российской 

Федерации по вопросам гражданства. Без гражданства и двойное 

гражданство. Утрата гражданства. Правовое положение иностранцев и 



апатридов в Российской Федерации. Право убежища, правовой статус 

беженцев и временно перемещенных лиц в Российскую Федерацию. 

 

Тема 8. Единство системы государственного устройства в  

              Российской Федерации 

 

Форма правления Российской Федерации. Государственное 

устройство Российской Федерации. Конституционные нормы 

федеративного устройства. Понятие национально-государственного 

устройства. Принципы национально-государственного устройства. 

Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Содержание и 

правовое закрепление российского федерализма. Изменения 

конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации. 

Проблемы сецессии в Российской Федерации. Соотношение Конституции 

Российской Федерации и Федеративного договора. 

Административно-территориальное деление в Российской 

Федерации. Конституционные нормы, закрепляющие единство системы 

государственной власти. Принципы разграничения предметов ведения в 

Российской Федерации. Проблема соответствия конституций республик, 

уставов краев, областей, автономных образований Конституции России. 

Сравнительный анализ конституций республик. Закрепление в нормах 

конституционного права целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации, равноправия всех субъектов, равнозначных 

принципов строительства и развития Российской Федерации: национально-

территориального и территориального. Закрепление в конституционных 

нормах суверенитета Российской Федерации. Отсутствие конституционных 

норм закрепляющих суверенитет субъектов Российской Федерации. Право 

законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации. 

Автономия в России. Понятие, виды. 

 

Тема 9. Избирательная система и избирательное право  

              в Российской Федерации 

 

Право голоса и нормы публичного права. Закон как выражение общей 

воли. Формы подачи голосов. Прямое и косвенное голосование. 

Разновидности выборного процесса. Сущность и свойства 

представительства. Репрезентативная и презентативная основа 

представительства. 

Регламент избирательного процесса. Система избирательной власти. 

Профессионализм в организации выборов. Общественное начало в 

избирательном процессе. Нарезка округов и джерримендеринг. Основные 

этапы избирательного процесса. Системы подсчета голосов избирателей. 



Понятие «избирательная система». Основные парламентские типы 

избирательных систем. Классификация современных избирательных систем. 

Мажоритарная избирательная система и ее основные разновидности. 

Полупропорциональные системы выборов. Пропорциональная 

избирательная система и ее разновидности. Особые и деформированные 

избирательные системы. 

Избирательная система Российской Федерации. Система 

избирательных комиссий, избирательные списки, выдвижение и регистрация 

кандидатов, регламентация предвыборной кампании, голосование и 

определение результатов голосования. Финансирование выборов. Проблемы 

фальсификации выборов. 

Отражение в нормах конституционного права уровня электоральной 

культуры. Понятие избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Историческая эволюция избирательного права. 

Признаки избирательного права. Избирательное право место в системе 

конституционных норм. Нормы избирательного права: структура, способы 

изложения, классификация, специфика. Толкование и уяснение норм 

избирательного права. Формы реализации норм избирательного права. 

Понятие источника избирательного права. Нормативные акты, 

регулирующие избирательный процесс. Понятие «избирательное 

законодательство». Проблемы соответствия избирательного 

законодательства субъектов Федерации - федеральному законодательству. 

Правовые обычаи и традиции в избирательном праве. Роль прецедента как 

источника избирательного права. 

Референдум в Российской Федерации. Инициатива проведения 

референдума, принципы, порядок проведения, условия, вопросы, выносимые 

на референдум. Комиссия референдума. Округ и участки референдума. 

Обеспечение референдума. Голосование и подсчет голосов. 

Правоотношение в избирательном процессе, основные признаки. 

Структура избирательных правоотношений. Субъекты и объекты 

избирательных правоотношений. Содержание избирательных 

правоотношений. Основание возникновение избирательных 

правоотношений. Принципы организации и проведения выборов. Понятие и 

виды избирательных цензов. Правонарушения в избирательной практике, 

виды и составы правонарушений. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

 

Тема 10. Институт президентства в Российской Федерации 

 

Институт президентства в нормах конституционного права. Президент 

Российской Федерации. Конституционный статус Президента в Российской 

Федерации. Основные этапы развития института. Место и роль Президента в 



российской модели разделения властей. Условия и порядок выборов 

Президента. Срок полномочий Президента Российской Федерации. 

Замещение должности Президента Российской Федерации. Смысл присяги 

Президента Российской Федерации. Прерогативы в отношении 

формирования состава Правительства Российской Федерации. Компетенции 

и полномочия Президента Российской Федерации. Гарантии прав 

Президента. 

Нормы, регулирующие взаимодействие Президента Российской 

Федерации и Федерального собрания. Права Президента в области внешней, 

политики и международных отношений. Полномочия Президента по 

обеспечении обороны страны и ее безопасности. Полномочия Президента по 

вопросам гражданства, помилования и награждения.  

Юридическая природа указов Президента Российской Федерации. 

Процедура ограничения полномочий президента и отрешения его от 

должности. 

Администрация Президента Российской Федерации: структура и 

компетенции. Вспомогательные общественные органы при Президенте 

Российской Федерации. 

 

Тема 11. Федеральное Собрание-парламент Российской  

                Федерации 

 

Конституционные характеристики Федерального Собрания. Палаты 

Федерального Собрания. Порядок формирования палат Федерального 

Собрания. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

Правовой статус Совета Федерации. Структура Совета Федерации. 

Состав верхней палаты. Конституционно-правовой статус члена Совета 

Федерации. Порядок работы Совета Федерации. 

Конституционно - правовой статус Государственной Думы. Порядок 

формирования и состав. Структура нижней палаты Парламента. 

Компетенции Государственной Думы. Досрочное прекращение полномочий 

Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Стадии 

законодательного процесса. Законодательное предложение и 

законодательная инициатива. Полномочия совета Государственной Думы. 

Рассмотрение и принятие закона в Государственной думе. Прохождение 

закона в Совете Федерации. Обязательная компетенция Совета Федерации. 

Преодоление разногласий между палатами Федерального Собрания. 

Промульгация закона. Особенности процедуры принятия федерального 

конституционного закона.  



Парламентский контроль в Российской Федерации: формы и методы 

его осуществления. Правовой статус Аппарата Федерального Собрания. 

Государственные гражданские служащие Аппарата Парламента. 

 

Тема 12. Российская модель исполнительной власти 

 

Понятие исполнительной власти. Место исполнительной власти в 

системе разделения властей. Соотношение исполнительной власти с 

другими «ветвями» государственной власти. Правительство Российской 

Федерации. Конституционные полномочия Правительства России. 

Структура федеральных органов исполнительной власти. Компетенции и 

полномочия отдельных структур исполнительной власти. Органы власти, 

обладающие особым статусом. 

Порядок формирования и отставки Правительства Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус Председателя Правительства. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти. Нормативные 

акты Правительства Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в субъектах Федерации. 

Конституционные принципы взаимоотношений между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти в 

субъектах Федерации. 

 

Тема 13. Судебная власть в Российской Федерации 

 

Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность. 

Судебная власть, принципы и формы ее осуществления. Пределы 

осуществления судебной власти. Конституционно-правовые основы 

правосудия. Функциональное содержание судебных органов. 

Конституционный смысл «правосудия». Требования, предъявляемые судьям. 

Нормы независимости и неприкосновенности судей. Понятие несменяемости 

судей. Конституционные нормы открытого разбирательства дел в судах и 

осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон. Судопроизводство, осуществляемое с участием присяжных 

заседателей. Конституционно-правовой Статус Верховного суда Российской 

Федерации. Назначение Высшего Арбитражного суда в судебной системе 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус отдельных судов.  

 

Тема 14. Конституционная юстиция и система конституционного  

                надзора. Конституционный Суд Российской Федерации 

 



Понятие конституционной юстиции. Правовой статус и компетенции 

органов конституционной юстиции. Место органов конституционной 

юстиции в рамках судебной системы. Формы конституционного контроля. 

Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Юридическая 

ответственность в конституционном праве: понятие, признаки, основания, 

принципы. Санкции в конституционно-правовой ответственности. 

Реализация функций конституционного контроля в СССР. Комитет 

конституционного надзора в СССР (1990-1991 гг.). Создание 

Конституционного суда Российской Федерации и его деятельность (октябрь 

1991-сентябрь 1993). Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.). Изменение 

компетенции Конституционного Суда. Система органов конституционного 

контроля в субъектах Федерации. 

Конституционный Суд России в системе разделения властей. Контроль 

за конституционностью текущего законодательства. Деятельность 

Конституционного суда по толкованию Конституции Российской 

Федерации. Конституционный контроль за нормативными актами 

исполнительных органов. Специфика судебной практики в конституционном 

праве. 

Конституционный Суд как орган судебной власти. Возникновение и 

эволюция института конституционного контроля в СССР и России. Сфера 

конституционной юрисдикции. Место Конституционного Суда в системе 

государственных органов. 

Конституционное судопроизводство, его стадии. Акты 

Конституционного Суда Российской Федерации. Анализ практики 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционные суды субъектов федерации. 

 

Тема  15. Прокуратура и другие контрольные  органы в  

                 Российской Федерации 

 

Прокуратура в Российской Федерации. Конституционные основы 

деятельности Прокуратуры Российской Федерации. Особенности 

положения прокуратуры в Российской Федерации. Порядок формирования 

органов прокуратуры. Статус Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Счетная палата Российской Федерации как контрольно-финансовый 

орган. Центробанк Российской Федерации: порядок формирования, 

правовой статус, контрольные функции. 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации: порядок 

назначения, статус, функции и направления деятельности. 

 



Тема 16. Органы государственной власти субъектов Российской  

                Федерации 

 

Субъекты Федерации, их виды и конституционно - правовой статус. 

Конституционные основы системы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Конституционное равноправие и фактическая 

правовая асимметрия субъектов Российской Федерации.  

Соотношение законодательства Федерации и ее субъектов.  

Соответствие норм законодательства Федерации и ее субъектов. 

Конституционно - правовые коллизии. 

Разграничение компетенции между Федерацией и ее субъектами. 

Споры о компетенции. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его система, принципы, правовое регулирование. Федеративные 

округа и субъекты Российской Федерации. 

Конституционно - правовой статус органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Система государственных органов 

субъектов РФ, их взаимоотношения с федеральными и местными органами. 

Законодательная и исполнительная власть в субъектах Российской 

Федерации. Конституционные и Уставные Суды в субъектах Российской 

Федерации. Порядок формирования органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в субъектах Российской Федерации. 

Договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий с 

федеральными органами исполнительной власти. 

 

Тема 17. Конституционно-правовые основы местного  

                самоуправления в России 

 

Основные подходы к пониманию местного самоуправления. Местное 

самоуправление и управление в Российской Федерации, его основные 

особенности, основные принципы организации и деятельности. Функции 

местного самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления. 

Субъекты местного самоуправления. Органы местного самоуправления, их 

структура и компетенция. Соотношение полновластия народа с местным 

самоуправлением и соотношение местного самоуправления с 

государственной властью. 

Конституционные пределы самостоятельности местного 

самоуправления. Нормативно-правовая основа развития местного 

самоуправления. Гарантии местного самоуправления, закрепленные в 

Конституции. 
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Цели и задачи дисциплины  

 

Цели дисциплины 

Дисциплина «Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран» имеет три главные цели: 1) общеобразовательную, необходимую для 

расширения общеполитического кругозора студентов – будущих юристов, 

для повышения их общей культуры; 2) правоведческую – углубление 

теоретических знаний студентов по правовым проблемам личности, 

общества и государства, приобщения их к мировым достижениям 

конституционного права; 3) практическую – квалифицированная оценка 

состояния и развития  международных конституционно-правовых 

институтов,  использование этих знаний, в первую очередь на уровне 

местного самоуправления и управления. 

 

Задачи дисциплины 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран – важная 

составная часть правовых знаний, обязательная учебная академическая 

дисциплина для всех юридических специальностей.  

Ее проблемы и понятийный аппарат тесно связаны с теорией и 

историей государства и права, теорией политических и правовых учений, 

другими юридическими дисциплинами, прежде всего с Конституционным 

правом России. 

Задачи дисциплины «Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран» определяются содержанием тематического плана и 

рассматриваемыми проблемами при изучении курса. При изучении 

дисциплины студенты должны изучить общую и особенную теоретические 

части курса. У них должно выработаться понимание основ 

конституционного права изучаемых государств. 

Студенты в ходе изучения курса «Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран» самостоятельно работают над рекомендованной 

литературой и готовят устные сообщения, научные доклады. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран» студент должен:  

 

• иметь представление 

- о содержании нового понятийного аппарата; 

- об основах конституционного права США, Великобритании, 

Франции, ФРГ, Японии, КНР, Республики Индии, АРЕ. 

 

• знать 

- предмет  учебной дисциплины; 

- основы правового регулирования создания и деятельности 

политических партий в зарубежных странах; 



- сущность правового положения личности;  

- избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах; 

- сущность  и разновидности государственных режимов; 

- основы организации государственной власти; 

- полномочия, функции главы государства; 

- структуру и функционирование высших органов власти; 

- основы конституционного права США, Великобритании, Франции, 

ФРГ, Японии, КНР, Республики Индии, АРЕ. 

 

• уметь 

- самостоятельно приобретать знания по конституционному праву 

зарубежных стран, используя современные информационные 

образовательные технологии; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемам конституционного права зарубежных стран; 

- предоставлять и свободно применять категориальный аппарат в курсе 

конституционного права зарубежных стран; 

- проводить сравнительный анализ конституций различных стран; 

- ориентироваться в литературе по конституционному праву 

зарубежных стран. 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

Общая часть: основы конституционного (государственного)  

                          права зарубежных стран 

 

Тема 1. Конституционное (государственное) право зарубежных  

стран: отрасль права, наука, учебная дисциплина 

 

Предмет дисциплины «Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран» и ее место в системе юридических наук. Классификация 

зарубежных стран по уровню их социально-экономического и политического 

режима (развития). Основные тенденции развития конституционного 

права зарубежных государств. Система конституционного права как 

отрасль права (общие принципы, институты, нормы). Источники 

конституционного права зарубежных стран. Конституционно-правовые 

отношения. Субъекты, объекты, юридические факты. Конституционное 

право зарубежных стран как наука и как учебная дисциплина; основные 

тенденции развития конституционного права зарубежных государств. 

 

 Тема 2. Конституции зарубежных стран 

 

Сущность и функции конституций зарубежных стран. Классификация 

конституций. Основные черты  и особенности конституции как 



нормативного акта. Порядок принятия конституции, способы ее изменения,  

прекращения действия. Институт конституционного надзора. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы общественного строя 

 

Понятие конституционного строя, его подсистемы (политическая, 

экономическая, социальная), их взаимодействие. Политическая система 

общества и ее элементы: легальные (государство, политические партии, 

союзы ассоциации), полулегальные и нелегальные, органы политического 

сыска и разведки и т.д. Конституционный строй развивающихся государств. 

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус главы государства 

 

Общая характеристика института главы государства. Место, роль и 

функции главы государства. Монарх, отличительные черты его правового и 

фактического статуса, способы престолонаследия. Глава государства – 

президент: выборы и полномочия президента.   

 

Тема 5. Основы организации государственной власти 

 

Государство: сущность, основные (конституционные принципы), 

функции государства. Разделение властей – основной принцип построения 

демократического государства. Единство государственной власти. 

Институты непосредственной и представительной демократии при 

осуществлении государственной власти.  

Орган государства и их положение. Парламент и парламентаризм. 

 

Тема 6. Государственные режимы в зарубежных странах 

 

Понятие и элементы государственного режима. Классификация 

государственных режимов. Демократический государственный режим и его 

черты. Авторитарный (властный) режим и его черты. Основы и черты 

тоталитарного режима. 

 

Тема 7. Правовое регулирование создания и деятельности 

политических партий и иных общественных 

                        объединений 

 

Конституционно-правовой статус политических партий и его 

регулирование. Правовая регламентация статуса и полномочий 

политических партий и иных общественных объединений. Правовое 

положение объединений социально-экономического и культурного 

характера. 



 

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности 

 

Периодизация развития прав и свобод личности. Классификация прав 

и свобод. Институт гражданства. Личные права и свободы. Политические 

права и свободы. Социально-экономические права и свободы. Правовое 

положение граждан в зарубежных странах, разновидности политических 

режимов. Формы государства. Международно-правовая защита прав 

человека. 

 

Тема 9. Избирательное право граждан в зарубежных странах 

 

Избирательное право и избирательная система. Источники 

избирательного права. Понятие и виды выборов. Принципы избирательного 

права. Избирательные цензы. Организация и проведение выборов 

(избирательный процесс). Избирательные системы. 

 

Особенная часть: основы конституционного права отдельных 

стран 

 

Тема 10. Основы конституционного права США 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права США. Конституционные принципы разделения 

властей. Основы социально-экономической системы (структуры).  

Политические партии: их характеристика и  особенности 

двухпартийной системы. 

Промышленные и профессиональные союзы. 

Конституция 1787 г.; Биль о правах; поправки. Правовое положение 

личности. Избирательное право и избирательная система. 

Законодательная власть – Конгресс США. Исполнительная власть – 

Президент США, Кабинет, исполнительный аппарат при Президенте. 

Судебная система США. Верховный Суд. 

Американский федерализм; правовое положение штатов. 

Муниципальная система. 

 

Тема 11. Основы конституционного права Великобритании 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Великобритании. Основы социально-

экономической структуры. Политические партии и профсоюзы. 

Конституционные акты. Роль конституционных обычаев и судебных 



прецедентов. Правовое положение личности. Избирательное право и 

избирательная система. 

Парламент: правовое положение и полномочия палат. 

Юридическая и реальная роль монарха в управлении страной. 

Правительство и кабинет. Тайный совет. 

Проблемы правового положения Шотландии, Уэльса, Северной 

Ирландии. 

Муниципальная система. 

 

Тема 12. Основы конституционного права Французской  

Республики  

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Франции. Основы социально-экономической 

структуры. Политические партии и  профсоюзы. Особенности 

многопартийности. 

Конституция 1958 г., ее особенности. Правовое положение личности. 

Избирательное право и избирательная система. Референдум. 

Президент. Правительство. Центральное место президента в системе 

государственных органов. Парламент, законодательный процесс. 

Конституционный совет. Центральные и региональные, местные органы 

судебной власти, ее особенности. 

Муниципальная система – истоки представительной власти. 

 

Тема 13. Основы конституционного права Федеративной  

                Республики Германии 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Германии. Основы социально-экономической 

структуры. Политические партии; принципиальное значение 

многопартийности в жизни страны, профсоюзы.  

Основной закон 1949 г. Чрезвычайное законодательство. Правовое 

положение личности. 

Избирательное право и избирательная система. 

Федеральный президент: полномочия и фактическая роль. 

Федеральное правительство: правовое положение и реальное место в 

жизни страны федерального канцлера. 

Конституционные основы судебной власти. Конституционный суд. 

Особенности германской федерации. Правовое положение земель. 

Муниципальная система – основа местного самоуправления. 

 

Тема 14. Основы конституционного права Японии 



 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Японии. Основы социально-экономической 

системы. Политические партии и профсоюзы. Конституция 1947 г., ее 

особенности и попытки ревизии. Правовое положение личности. 

Избирательное право и избирательная система. Монарх: юридическое и 

фактическое положение. Парламент. Правительство. Взаимоотношения 

правительства с парламентом и главой государства.  

Конституционный надзор. Система судебной власти. Верховный суд. 

Особенности муниципальной системы. 

 

Тема 15. Основы конституционного права Китайской  

                Народной Республики 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Китая. Основы и особенности социально-

экономической структуры. Особое место и роль Коммунистической партии 

Китая в жизни страны при многопартийности, профсоюзы. 

Конституция 1982 г., изменения, внесенные в нее в 1993 г. 

Особенности социалистической концепции прав человека. Неравное 

избирательное право; сочетание прямого и многоступенчатого порядка 

выборов. Отзыв депутата. 

Отсутствие разделения властей. Высшие органы государственной 

власти: Всекитайское собрание народных представителей, его Постоянный 

комитет, Центральный Военный Совет, Представительство республики. 

Государственный Совет – правительство КНР. Система народного суда и 

народной прокуратуры. 

Национально-территориальная автономия в Китае. Местные органы 

государственной власти, госуправления и общественного самоуправления. 

 

Тема 16. Основы конституционного права Республики Индии 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Индии. Особенности социально-экономической 

структуры. Особая роль госсектора в экономике страны. Политические 

партии: общенациональные и местные; проблема их множественности.  

Конституция 1950 г. Поправки к Конституции. Третий путь развития.  

Правовое положение личности. Избирательное право и избирательная 

система; особые права каст и племен. 

Президент страны: юридические и фактические полномочия. 

Парламент: законодательный процесс; правовое положение и полномочия 



палат. Правительство, Совет министров и кабинет. Особая роль и место 

премьер-министра в системе власти. 

Индийский федерализм и его особенности. Национальный вопрос, его 

проблемы. Правовое положение штатов. Президентское правление. 

Особенности местного самоуправления – национально-традиционная 

система пачаньятов.  

 

Тема 17. Основы конституционного права Арабской Республики 

Египет 

 

Качественные характеристики конституционно-правового развития  

и конституционного права Арабской Республики Египет. Особенности 

социально-экономического развития. Закон о политических партиях 1977 г.: 

сохранение социалистических завоеваний и не противоречие принципам 

шариата. 

Конституция 1971 г.; важнейшие поправки 1980 г. Профсоюзы. 

Правовое положение личности; закон 1978 г., ограничивающий права 

граждан, не признавших божественные законы. 

Неравенство на выборах (в пользу рабочих и крестьян), кроме выборов 

президента Египта. 

Законодательная власть – однопалатный парламент; парламентский 

контроль. Консультативный совет. 

Президент – глава государства и исполнительной власти. Совет 

министров. 

Судебная власть: законы 1972 и 1980 гг. 

Особенности местного самоуправления и управления. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
для специальности 

030501.65 Юриспруденция 

  



Цели и задачи дисциплины 

 

Правовая и экономическая реформы, происходящие в Российской 

Федерации, повлекли за собой усиление роли гражданского права в 

регулировании общественных отношений, в частности, возрастание 

значения института гражданско-правового договора. Сфера правового 

регулирования отрасли в настоящее время весьма обширна и охватывает 

значительный сектор отечественной экономики в части 

предпринимательских отношений, отношений потребления материальных 

благ. Велико значение гражданско-правовых норм в охране личных 

неимущественных отношений. 

Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в получении 

знаний о современном гражданском законодательстве России, о системе 

подзаконных актов, об истории становления и развития отечественных 

гражданско-правовых институтов, о сложившейся в Российской Федерации 

правоприменительной деятельности и в приобретении практических 

навыков для участия в гражданско-правовых отношениях, для работы в 

компетентных по отрасли государственных органах. Также целями процесса 

обучения являются создание научной базы гражданско-правовой 

мировоззренческой позиции студента; воспитание в правосознании идеалов 

общечеловеческих ценностей гражданского общества, умения сочетать в 

отраслевой профессиональной деятельности уважение к правам граждан со 

взыскательным и добросовестным отношением к выполнению своих 

обязанностей; частная превенция гражданских правонарушений. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование у 

студентов представления о роли и месте гражданского права в системе 

отраслей Российского права и знаний о предмете, методе гражданско-

правового регулирования, нормах гражданского права, о содержании 

гражданских прав, о порядке их реализации и защиты, о видах гражданско-

правовой ответственности, о содержании различных договоров; обучение 

правилам анализа гражданско-правовых отношений, разрешения спорных 

практических  ситуаций,  исследования  коллизий  и  проблем 

законодательства; развитие умения юридически грамотно обосновывать 

свою точку зрения и использовать на практике нормы гражданского права (в 

частности, при составлении гражданско-правовых документов (договоров, 

уставов юридических лиц и т.д.). 

Сопутствующими результатами изучения дисциплины являются: 

обозначение связей между общей теорией права и отдельной отраслью, 

обеспечение свободной ориентации слушателей в систематизированных 

правовых актах, формирование специального терминологического аппарата, 

разработка у слушателей умения создавать идеальные конструкции 



комплексных правоотношений, прогнозировать многовариантное развитие 

практических ситуаций. 

Изучение дисциплины гражданского права оказывает большое 

влияние на становление социально развитой личности, формирование 

профессиональных качеств специалиста (неотъемлемыми составляющими 

которого являются: гражданская зрелость и высокая общественная 

активность, профессиональная этика, правовая и психологическая культура, 

глубокое уважение к закону и бережное отношение к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина, высокое 

нравственное сознание, гуманность, твердость моральных убеждений, 

чувство долга, ответственность за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, воля и настойчивость 

в исполнении принятых правовых решений, чувство нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

понимание сущности и социальной значимости своей профессии, четкое 

представление о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений, 

знание основных проблем дисциплины, ее взаимосвязи с другими 

правовыми дисциплинами в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности). 

Данная программа призвана при помощи систематизации изучаемого 

материала, распределения знаний об исследуемых правовых институтах и 

нормах по темам облегчить понимание их места в общей системе; 

выделением в пределах темы отдельных наиболее значимых аспектов 

обеспечить концентрацию на них особого внимания; определенной 

последовательностью в расстановке тем выявить внутреннюю логическую 

взаимосвязь между рассматриваемыми понятиями, содействовать 

наилучшему усвоению в процессе обучения основных закономерностей 

реализации норм гражданского права (в частности соотношение норм общей 

и особенной частей, общего и специального законов, отдельных 

нормативных актов, посвященных регулированию единого предмета). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Гражданское право» студент 

должен 

• иметь представление 

- о сущности, социальной значимости и роли гражданского права в 

системе права РФ; 

- об особенностях предмета и метода гражданско-правового 

регулирования; 



- о признаках разграничения отрасли гражданского права и смежных 

отраслей; 

- о системе гражданского права, системе и структуре гражданского 

законодательства, системе знаний гражданско-правовой науки и их 

взаимоотношении; 

- о реализации принципов социальной справедливости в гражданском 

праве, особенностях взаимодействия норм морали и норм гражданского 

права; 

- о становлении и развитии, сущности и значении гражданских 

правоотношений и особенностях отношений, наиболее часто попадающих в 

сферу юрисдикции государственных органов на современном этапе; 

- о комплексных конструкциях и моделях развития актуальных 

гражданско-правовых отношений;  

- о взаимодействии изучаемых гражданско-правовых явлений;  

- об основных спорных аспектах гражданско-правовой науки и 

теориях и гипотезах в этой сфере;  

- об основных коллизиях отечественного гражданского права и путях 

их преодоления;  

- о способах заполнения пробелов в праве и тенденциях развития 

гражданско-правового законодательства;  

• знать 

- содержание и значение принципов и общих норм, базовых правовых 

институтов гражданского права; 

- отраслевые и суботраслевые научные категории и термины, 

взаимосвязи между ними;  

- основные проблемы дисциплины;  

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых отношений; 

- виды и подвиды источников гражданского права, их субординацию 

по юридической силе; 

- объем правосубъектности отдельных категорий лиц, участвующих в 

гражданско-правовых отношениях, особенности статуса публично-правовых 

образований; 

- правовое положение отдельных групп объектов гражданских прав;  

- классификацию оснований возникновения, изменения, прекращения 

гражданско-правовых отношений; правовое значение и подробную 

классификацию сделок; нормы об условиях, видах и последствиях 

недействительности сделок;  

- правовые основы и содержание отношений представительства; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 

виды гражданско-правовой ответственности за нарушение гражданских 

прав; 



- порядок заключения и содержание различных гражданско-правовых 

договоров, признаки их разграничения;  

• уметь 

- толковать законы и другие правовые акты в сфере гражданского 

права; 

- юридически правильно квалифицировать факты; 

- совершать гражданско-правовые юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации гражданско-правовых норм в 

последующей профессиональной деятельности; 

- осуществлять анализ правовых норм и социальных отношений в 

связи с профессиональной деятельностью по отрасли, обосновывать и 

принимать решения в пределах должностных обязанностей; 

- проводить грамотный анализ  судебной практики по гражданским 

делам; 

- разрабатывать документы гражданско-правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу соответствующих нормативных актов, 

представлять квалифицированные  юридические  заключения  и 

консультации; 

- устанавливать  факты  гражданских  правонарушений, определять 

меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных гражданских прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать гражданское законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечивать законность и правопорядок, осуществление правовой 

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с реализацией норм гражданского права. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права России 

Частное право и публичное право. Особенности частного права. 

Гражданское право как частное право. Термин «гражданское право». 

Частное право в России. Система гражданского права в России. Основные 

системы континентального гражданского права (институционная и 

пандектная системы). Системы частного права в зарубежных правопорядках. 

Проблемы выделения «предпринимательского права». Место гражданского 

права в отечественной системе права. 

Понятие источника гражданского права. Гражданское 

законодательство и законодательство о хозяйственной деятельности. 

Международные договоры, принципы и нормы международного права. 



Обычаи имущественного оборота. Система нормативных актов 

гражданского права. Система гражданского законодательства. Система 

Гражданского кодекса РФ. Подзаконные правовые акты. Действие 

гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Официальное опубликование и вступление в законную силу нормативных 

актов. Применение, толкование источников гражданского права. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Понятие о гражданском праве как об одной из отраслей правоведения. 

Предмет гражданско-правовой науки. Методология науки гражданского 

права. Соотношение науки гражданского права и других общественных 

наук. Учебная дисциплина гражданского права. Основные задачи курса.  

 

Тема 2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

               Гражданско-правовой метод регулирования  

               общественных отношений. Понятие, содержание и виды 

               гражданских правоотношений 

Предмет гражданского права. Имущественные и личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Метод, 

функции и принципы гражданского права.  

Понятие гражданского правоотношения. Структурные элементы и 

особенности гражданских правоотношений. Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и 

субъективной гражданской обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений. Правосубъектность. Объекты гражданского 

правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Имущественные и личные неимущественные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 

Преимущественные права. 

 

Тема 3. Граждане, юридические лица, государственные и 

               муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Соотношение категорий «человек», «гражданин», «физическое лицо». 

Гражданин как субъект гражданского права. Признаки, 

индивидуализирующие гражданина (физическое лицо): имя, гражданство, 

место жительства (и другие). Понятие, содержание, пределы 

правоспособности граждан  (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные права. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Гражданская 

правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Понятие, юридическая 

природа, содержание и значение дееспособности граждан. Недопустимость 

лишения и ограничения дееспособности гражданина. Деликтоспособность 

граждан. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство 

гражданина. 

Полная дееспособность. Приобретение полной дееспособности до 

достижения 18 лет: вступление в брак, эмансипация. Дееспособность 



малолетних в возрасте до 14 лет, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Ограничение дееспособности, его виды. Признание гражданина 

недееспособным. 

Понятие опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. 

Порядок установления опеки и попечительства. Лица, назначаемые 

опекунами и попечителями, предъявляемые к ним требования. 

Освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им своих 

обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. Патронаж. 

Место жительства гражданина. Его правовое значение. Право 

гражданина на выбор места жительства. Место жительства переселенцев, 

вынужденных переселенцев и беженцев. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его юридические 

последствия. Объявление гражданина умершим: условия и правовые 

последствия. 

Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния 

и их регистрация.  

Понятие и сущность юридического лица. Основные теории сущности 

юридического лица: фикционные теории (теория целевого имущества, 

теория интереса); реалистические теории (органическая теория); теория 

социальной реальности, теория государства, теория коллектива, теория 

директора, теория системы социальных связей, теория правового средства. 

Классификация юридических лиц: коммерческие и некоммерческие 

организации; подразделение на группы по характеру прав юридического 

лица на его имущество; по характеру прав участников (учредителей) на 

имущество юридического лица; по характеру объединения (объединения лиц 

и объединения капиталов). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.  

Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия.  

Признаки юридического лица, их правовое значение. Средства 

индивидуализации юридического лица. 

Правоспособность юридического лица: универсальная (общая) и 

специальная (ограниченная) правоспособность. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Ответственность юридического лица. 

Учредительные документы. Уставный капитал. Органы юридического 

лица. Представительства и филиалы. 

Возникновение юридического лица. Способы (порядки) создания 

юридических лиц. 

Прекращение юридического лица: реорганизация и ликвидация. 

Формы реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Основания и порядок ликвидации юридического лица, 

этапы ликвидации. Последовательность удовлетворения требований 

кредиторов. 

Понятие банкротства юридического лица. Особенности ликвидации 

юридического лица при банкротстве. Конкурсное производство.  

Акционерное общество. Понятие. Фирменное наименование. 

Источники правового регулирования статуса акционерных обществ. Типы 



акционерных обществ (открытые и закрытые акционерные общества). 

Порядок образования акционерного общества (учредительный документ, 

роль договора о создании акционерного общества; состав участников). 

Понятие, функции, формирование и состав уставного капитала. Акция. 

Правовое значение соотношения уставного капитала и чистых активов. 

Уменьшение и увеличение уставного капитала. Органы управления в 

акционерном обществе. Основные права и обязанности акционеров в 

акционерном обществе. Реорганизация и ликвидация акционерного 

общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Фирменное 

наименование. Источники правового регулирования статуса обществ с 

ограниченной ответственностью. Порядок образования общества с 

ограниченной ответственностью (состав учредительных документов, 

участники). Понятие, функции, формирование и состав уставного капитала. 

Органы управления в обществе с ограниченной ответственностью, их 

компетенция. Понятие «исключительной компетенции». Основные права и 

обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. 

Особенности передачи доли участника другому лицу, выхода участника из 

общества с ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация 

общества с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. Понятие. Фирменное 

наименование. Источники правового регулирования. Особенности 

организационно-правовой формы, отличающие общество с дополнительной 

ответственностью от общества с ограниченной ответственностью. Порядок 

образования общества с дополнительной ответственностью (учредительный 

документ, участники). Понятие, функции, формирование и состав уставного 

капитала. Органы управления в обществе с дополнительной 

ответственностью, их компетенция. Понятие «исключительной 

компетенции». Основные права и обязанности участников общества с 

дополнительной ответственностью. Особенности передачи доли участника 

другому лицу, выхода участника из общества с дополнительной 

ответственностью. Правовые последствия банкротства одного из участников 

для оставшихся участников общества с дополнительной ответственностью. 

Реорганизация и ликвидация общества с дополнительной ответственностью. 

Полное товарищество. Понятие. Фирменное наименование. Источники 

правового регулирования. Учредительный договор полного товарищества. 

Понятие, функции, состав складочного капитала в полном товариществе. 

Порядок, субъекты управления и ведения дел в полном товариществе. 

Основные права и обязанности участника полного товарищества. 

Минимальное допустимое количество участников. Порядок несения и 

размеры ответственности товарищей по обязательствам полного 

товарищества. Особенности выхода участника из полного товарищества, 

передачи доли в складочном капитале другому лицу. Правовые последствия 

выбытия участника из состава полного товарищества. Порядок обращения 

взыскания на долю участника в складочном капитале. Ликвидация полного 

товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие. 

Фирменное наименование. Источники правового регулирования. 



Учредительный договор коммандитного товарищества. Понятие, функции, 

состав складочного капитала в коммандитном товариществе. Порядок, 

субъекты управления и ведения дел в коммандитном товариществе. 

Основные права и обязанности полного товарища в полном товариществе. 

Основные права и обязанности участника-вкладчика (участника на вере). 

Минимальное допустимое количество участников (полных товарищей и 

товарищей на вере). Порядок несения и размеры ответственности полных 

товарищей по обязательствам коммандитного товарищества. Особенности 

выхода участника из коммандитного товарищества, передачи доли в 

складочном капитале другому лицу. Правовые последствия выбытия 

участника из состава коммандитного товарищества. Порядок обращения 

взыскания на долю участника в складочном капитале. Ликвидация 

коммандитного товарищества. 

Производственный кооператив. Понятие. Фирменное наименование. 

Источники правового регулирования. Порядок образования 

производственного кооператива (учредительный документ, его содержание; 

состав участников производственного кооператива). Понятие, функции, 

состав паевого фонда. Органы управления в производственном кооперативе. 

Минимальное допустимое количество участников производственного 

кооператива. Основные права и обязанности участников производственного 

кооператива. Особенности прекращения членства в производственном 

кооперативе и перехода пая. Статус вкладчика в производственном 

кооперативе. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. 

Унитарные предприятия. Понятие. Фирменное наименование. 

Источники правового регулирования. Виды унитарных предприятий: по 

форме собственности, по характеру прав учредителя на имущество 

унитарного предприятия. Порядок образования (учредительный документ, 

учредитель) унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения; основанного на праве оперативного управления. Понятие, функции, 

состав уставного фонда унитарного предприятия. Порядок назначения 

органа унитарного предприятия. Особенности правового статуса унитарных 

предприятий, основанных на праве оперативного управления и основанных 

на праве хозяйственного ведения (состав учредителей, содержание вещных 

прав унитарного предприятия на имущество, субъект ответственности по 

обязательствам унитарного предприятия). Дочернее предприятие, 

особенности ответственности по обязательствам дочернего предприятия. 

Потребительский кооператив. Понятие. Виды. Источники правового 

регулирования. Наименование потребительского кооператива. 

Правоспособность. Право потребительского кооператива на осуществление 

предпринимательской деятельности. Порядок образования (содержание 

учредительного документа, состав участников потребительского 

кооператива). Понятие, функции состав паевого фонда. Взносы в 

потребительский кооператив, их виды. Органы управления 

потребительского кооператива. Исключительная компетенция общего 

собрания пайщиков потребительского кооператива, наблюдательного совета. 

Председатель, правление. Ревизионная комиссия. Минимальное количество 

участников потребительского кооператива. Права и обязанности участников 

потребительского кооператива. Обязанность участника по покрытию 



убытков потребительского кооператива. Порядок, условия, пределы несения 

ответственности членами потребительского кооператива по обязательствам 

потребительского кооператива. Реорганизация и ликвидация 

потребительского кооператива. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Понятие. 

Виды. Источники правового регулирования. Правоспособность. Обязанность 

публичного ведения дел. Порядок образования (учредительный документ, 

состав участников). Имущество общественных и религиозных организаций. 

Управление. Минимальное количество участников. Права и обязанности 

участников общественной и религиозной организаций. Реорганизация и 

ликвидация общественных и религиозных организаций. 

Фонд. Понятие. Источники правового регулирования. 

Правоспособность. Обязанность публичного ведения дел. Порядок создания 

фонда, учредительный документ, состав учредителей. Понятие, функции, 

состав уставного капитала фонда. Управление фондом. Попечительский 

совет. Исполнительные органы фонда. Особенности реорганизации и 

ликвидации фондов. 

Учреждение. Понятие. Виды. Источники правового регулирования. 

Правоспособность. Порядок создания (учредительные документы, состав 

учредителей). Имущество учреждения. Управление учреждением. 

Особенности ответственности учреждения по своим обязательствам. 

Ответственность учредителя по обязательствам учреждения. Реорганизация 

и ликвидация учреждения. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Понятие. 

Источники правового регулирования. Порядок создания (учредительные 

документы; состав учредителей, участников). Имущество объединения 

юридических лиц. Управление. Права и обязанности участников 

объединений юридических лиц. Субсидиарная ответственность членов 

ассоциаций (союзов) по обязательствам объединения. Реорганизация и 

ликвидация объединения юридических лиц. Общие правила статуса торгово-

промышленных палат как особого вида объединения юридических лиц. 

Территориальные (региональные) союзы потребительских обществ 

(райпотребсоюзы, облпотребсоюзы). 

Товарищество собственников жилья. Некоммерческое партнерство. 

Автономная некоммерческая организация. Товарная биржа. 

Государство и другие публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права. Особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Органы публично-правовой власти в 

гражданских правоотношениях. 

Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях (в вещных, обязательственных, корпоративных 

правоотношениях; неимущественных правоотношениях). 

Участие государства во внешнем (международном) гражданском 

обороте. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений и их основные 

виды 



Понятие объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. 

Индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками вещи. 

Делимые и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главные вещи и 

принадлежности. Одушевленные и неодушевленные вещи. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Плоды, продукция и доходы. 

Деньги. Ценные бумаги. Признаки и свойства ценных бумаг, 

классификация ценных бумаг по способу легитимации управомоченного 

лица (предъявительские, именные, ордерные), по содержанию 

удостоверяемых прав (денежные,  товарораспорядительные, 

корпоративные), по субъекту обязанности по ценной бумаге 

(государственные и муниципальные, ценные бумаги юридических и 

физических лиц), по экономическому значению (денежные, товарные и 

инвестиционные). Производные (дополнительные) ценные бумаги. 

Бездокументарные ценные бумаги. 

Нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, право 

свободного передвижения и другие нематериальные блага. Критерии 

разграничения нематериальных и иных благ. 

 

 

Тема 5. Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве. Сделки и условия их действительности 
Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. 

Классификация действий. Классификация событий. Юридические составы. 

Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Определение сделки, ее признаки. Основания сделок. Виды сделок 

(односторонние, двусторонние, многосторонние сделки; возмездные и безвозмездные 

сделки; консенсуальные и реальные сделки; каузальные и абстрактные сделки; сделки, 

совершенные под условием, их виды). Значение сделок. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к 

участию в ней. Соответствие воли и волеизъявления в сделке. Форма сделки 

(устная, простая письменная, нотариально оформленная сделка). 
Аналог собственноручной подписи, подпись управомоченного на совершение 

сделки лица, подпись рукоприкладчика. 

Дополнительные требования к форме сделки. Последствия несоблюдения 

письменной (простой, нотариальной) формы сделки.  

Государственная регистрация сделок.  

Понятие недействительной сделки и ее значение. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Основания ничтожности (абсолютной 

недействительности) сделок. Основания оспоримости (относительной 

недействительности) сделок. Правовые последствия признания 

недействительности сделок (односторонняя, двусторонняя реституция, 

недопустимость реституции, иные имущественные последствия 

недействительности сделок). Ограничения на применение правил о 



последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

 

Тема 6. Понятие, способы и пределы осуществления 

               гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Цели 

осуществления гражданских прав. Понятие исполнения субъективной 

гражданской обязанности (формы исполнения обязанностей). Взаимосвязь 

осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления субъективных гражданских прав: фактические и 

юридические способы. Способы исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Исполнение обязанностей пассивного типа. Исполнение 

обязанностей активного типа (добровольное и принудительное исполнение). 

Особенности исполнения обязанности при множественности лиц на 

обязанной стороне (долевая множественность, солидарная множественность 

субъектов активной обязанности). Изменение состава участников 

гражданского правоотношения в порядке правопреемства, возложение 

исполнения обязанностей на третье лицо. Взаимные обязанности, их 

встречный характер. Обязанности, которые могут быть осуществлены 

только лично. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие принципа. Принцип законности. Принцип 

разумности и добросовестности. Недобросовестная конкуренция. Принцип 

солидарности интересов и делового сотрудничества. Принцип 

осуществления гражданских прав и  исполнения обязанностей в 

соответствии с их социальным назначением. 

Понятие пределов осуществления гражданских прав. Временные 

границы осуществления субъективных прав. Ограничения по способам, 

целям и средствам осуществления гражданских прав. Ограничения по 

формам и средствам защиты. 

Понятие злоупотребления правом. Запрет злоупотребления правом по 

ГК РФ. Формы злоупотребления правом. Санкции, применяемые к 

нарушителю. Отказ в защите права. 

Осуществление прав и обязанностей через представителя. Понятие и 

субъекты представительства. Цели представительства.  

Отличие статуса представителя от статуса посыльного (посланника), 

коммерческого или иного посредника, конкурсного управляющего при 

банкротстве, душеприказчика при наследовании, рукоприкладчика, лица, чье 

согласие необходимо для заключения сделки. 

Обязанность представителя действовать в интересах представляемого: 

сделки, которые представитель совершать не вправе. 

Последствия сделки, совершенной без полномочий. 

Возникновение и виды представительства. Основания добровольного 

представительства. Коммерческое представительство. Акты 

уполномоченных государственных органов и органов местного 



самоуправления, предписание в законе как основания обязательного 

представительства. 

Договор поручения как основание добровольного представительства. 

Понятие доверенности. Доверенность как односторонняя сделка. 

Личный характер доверенности: право отмены доверенности доверителем, 

право на отказ от доверенности представителя. Субъекты выдачи 

доверенности: объем полномочий физических лиц в зависимости от 

возраста, юридических лиц в зависимости от объема их правоспособности. 

Множественность лиц на стороне доверителя, на стороне представителя. 

Виды доверенности. Формы доверенности. Срок действия доверенности. 

Обязательные реквизиты доверенности: дата совершения, подпись 

доверителя; их правовое значение. 

Передоверие. Основания возникновения права на передоверие. Форма 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия. Срок действия 

доверенности, выданной в порядке передоверия.  

Основания и последствия прекращения доверенности.  

 

Тема 7. Право на защиту  

Понятие и содержание права субъекта на защиту своих гражданских 

прав. Способы защиты гражданских прав. Виды способов защиты. Формы 

защиты гражданских прав: юрисдикционная и неюрисдикционная формы. 

Юрисдикционная форма защиты: судебный и административный 

порядок. Меры правоохранительного характера, применяемые к 

правонарушителям государством. Меры государственно-принудительного 

порядка, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности 

(меры защиты в узком смысле слова) и меры гражданско-правовой 

ответственности. 

Меры государственно-принудительного порядка, не обладающие 

признаками гражданско-правовой ответственности: меры превентивного 

(предупредительного) характера, меры регулятивного характера. 

Меры превентивного характера: запрещение деятельности, создающей 

опасность причинения вреда; признание права и установление факта, 

имеющего юридическое значение; признание недействительным 

противоречащего закону акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; неприменение судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противоречащего закону; признание судом 

обоснованной жалобы гражданина на неправомерные действия судебных 

органов управления или должностных лиц и возложение на названных лиц 

обязанности устранить допущенные нарушения.  

Государственно-принудительные меры регулятивного характера: 

меры, направленные на устранение разногласий между участниками 

гражданско-правовых отношений; меры, направленные на восстановление 

имущественной сферы потерпевшего; меры, направленные на обеспечение 

реального исполнения обязанности должником. 

Неюрисдикционные формы защиты: самозащита гражданских прав, 

применение управомоченным лицом мер оперативного воздействия. 

Самозащита гражданских прав: фактические действия собственника, 

иного законного владельца, направленные на охрану имущества; действия, 



совершенные в состоянии необходимой обороны; действия, совершенные в 

условиях крайней необходимости. 

Гражданско-правовые последствия действий, совершенных в 

состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Последствия 

превышения пределов необходимой обороны и крайней необходимости. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

Понятие мер оперативного воздействия. Разграничение мер самозащиты и 

мер оперативного воздействия. Основные особенности мер оперативного 

воздействия: правоохранительный, односторонний характер. Гарантии 

правильности применения. Виды мер оперативного воздействия. Меры 

воздействия, связанные с исполнением обязательств за счет должника; меры, 

связанные с обеспечением встречного удовлетворения (удержание); меры, 

связанные с отказом совершить определенные действия в интересах 

неисправного контрагента («меры отказного характера»): отказ от договора, 

отказ от принятия ненадлежащего исполнения, отказ во встречном 

удовлетворении по причине ненадлежащего исполнения обязательства). 

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и 

размер 

Понятие юридической ответственности. Перспективная и 

ретроспективная ответственность. Сущность юридической ответственности. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой  

ответственности  (ответственность  за  причинение имущественного вреда и 

ответственность за причинение морального вреда; договорная и 

внедоговорная ответственности долевая и солидарная ответственность; 

субсидиарная и регрессная ответственность). 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправный характер поведения 

(действия или бездействия), причиняющего вред гражданско-правовым 

отношениям. Понятие вреда. Понятие и состав убытков. Причинная связь 

между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредными 

последствиями. Вина правонарушителя. Принцип ответственности за вину и 

презумпция вины правонарушителя, их соотношение и гражданско-правовое 

значение. 

Применение гражданско-правовой ответственности. Ответственность, 

наступающая независимо от вины правонарушителя. Понятие случая. 

Понятие непреодолимой силы. Ответственность за действия третьих лиц. 

Субсидиарная ответственность. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

возмещения. Компенсационный характер возмещения. Формы 

ответственности. Понятие неустойки. Виды неустойки (штраф, пеня; 

законная неустойка, договорная неустойка). Соотношение правил о выплате 

убытков и неустойки: зачетная неустойка, альтернативная неустойка, 

исключительная неустойка, штрафная неустойка. Особенности 

ответственности за нарушение денежных обязательств. 



Изменение размера гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовые последствия взаимного причинения вреда. 

Причинение вреда при наличии вины потерпевшего. 

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. 

Объекты имущественной ответственности («объекты взыскания»). 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве 

Понятие срока. Правовое значение срока. Исчисление сроков. Виды 

сроков (по способам исчисления, по основаниям установления, по характеру 

определения, по назначению) 

Классификация сроков по назначению: сроки возникновения 

гражданских прав и обязанностей; сроки осуществления гражданских прав, 

сроки исполнения гражданских обязанностей; сроки защиты гражданских 

прав. 

Сроки осуществления гражданских прав: сроки существования 

гражданских прав; пресекательные (преклюзивные) сроки, гарантийные 

сроки, сроки службы, сроки годности.  

Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки. 

Исковая давность. Понятие и виды исковой давности. Общий и 

специальный сроки исковой давности. Невозможность изменения сроков 

исковой давности по усмотрению сторон. Применение исковой давности. 

Право на иск в материальном и процессуальном смысле. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Исчисление сроков исковой давности. Момент начала течения срока 

исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности. 

Перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности.  

 

Тема 10. Собственность и ее правовые формы, понятие и  

                  объекты права собственности, понятие и содержание 

иных (ограниченных) вещных прав 

Вещные права в системе гражданского права. Классификация вещных 

прав. 

Понятие и содержание собственности как экономической категории. 

Правовые формы экономических отношений собственности. Формы 

собственности по Конституции РФ. Частная и публичная формы 

собственности. Принцип равенства всех форм собственности. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

Содержание правомочий собственника. Правомочие пользования. 

Правомочие владения. Правомочие распоряжения. Пределы осуществления 

права собственности. Бремя содержания, риск случайной гибели имущества. 

Соотношение права собственности и иных вещных прав. Право 

собственности и вещные права, возникающие из договора доверительного 

управления имуществом.  

Основания и способы приобретения права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Объем передаваемых прав при смене собственника. Виды 



способов приобретения (возникновения) прав собственности по субъекту 

(общие и специальные способы). 

Первоначальные способы: изготовление (создание) новой вещи, 

последствия самовольной постройки; переработка; право собственности на 

плоды, продукцию и доходы; сбор общедоступных вещей; приобретение 

права собственности на бесхозяйные вещи (движимые и недвижимые); 

приобретательная давность. 

Производные способы приобретения (возникновения) права 

собственности. Переход (передача) вещи по договору.  

Прекращение права собственности. Основания и способы 

прекращения права собственности. Прекращение права собственности по 

воле собственника: отчуждение своего имущества другим лицам; 

добровольный отказ собственника от своего права. Уничтожение вещи по 

воле собственника и по воле третьих лиц. Гибель вещи. Принудительное 

прекращение права собственности: безвозмездное и возмездное изъятие 

имущества, их подвиды. 

Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан 

на земельные участки, жилые помещения. Право собственности 

индивидуальных предпринимателей. 

Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 

собственности. 

Право собственности хозяйственных товариществ (имущество 

товарищества, складочный капитал, доли участников). Право собственности 

хозяйственных обществ (имущество хозяйственного общества; уставный 

капитал общества, его минимальный размер, увеличение и уменьшение 

уставного капитала; резервные и другие специальные фонды; публичное 

ведение дел). Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов (имущество кооператива, паевой фонд, резервный фонд, 

неделимые фонды). Право собственности некоммерческих организаций 

(целевое назначение имущества, публичное ведение дел).  

Субъекты публичной собственности Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации. Муниципальные образования. 

Объекты публичной собственности. Исключительно федеральная 

собственность (изъятое из оборота имущество). Особенности оснований 

приобретения права собственности публично-правовыми образованиями. 

Приватизация государственного и муниципального имущества, ее 

цели. Понятие приватизации публичного имущества. Продавец имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. 

Приватизация предприятий путем их преобразования в акционерные 

общества. Продажа приватизируемых объектов по конкурсу и на аукционах. 

Открытый и закрытый аукцион. Коммерческий конкурс. Некоммерческий 

инвестиционный конкурс. Иные способы приватизации: аренда имущества с 

правом последующего выкупа, приватизация путем внесения вклада в 

уставные капиталы хозяйственных обществ, продажа имущества 

ликвидируемых  и ликвидированных предприятий государственной и 

муниципальной собственности, приватизация объектов незавершенного 

строительства. Приватизационные ценные бумаги. 



Понятие права общей собственности, основания возникновения права 

общей собственности: законные и договорные. Виды права общей 

собственности: право долевой и право общей совместной собственности.  

Общая долевая собственность: юридическая сущность доли 

собственника в общей собственности. Идеальная и реальная доли. 

Основания возникновения права общей долевой собственности. 

Определение долей в праве долевой собственности: равные и неравные доли. 

Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в долевой собственности. Отчуждение доли в общем имуществе. 

Преимущественное право покупки продаваемой доли. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности и выдел из него долей. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. 

Право общей совместной собственности. Понятие права общей 

совместной  собственности. Осуществление общей совместной 

собственности. Предусмотренные Гражданским кодексом РФ виды права 

общей совместной собственности: общая совместная собственность 

супругов и право общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Общая и раздельная собственность супругов. Договорный и законный 

режимы совместной собственности супругов. Владение, пользование, 

распоряжение общим имуществом супругов. Основания прекращения права 

общей совместной собственности супругов. 

Право общей совместной собственности крестьянского хозяйства. 

Возникновение, прекращение, объекты права общей совместной 

собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Плоды, продукция, 

доходы крестьянского (фермерского) хозяйства. Владение, пользование,  

распоряжение  общим имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Осуществление сделок в интересах хозяйства. Выход члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства из его состава. Раздел имущества и прекращение 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Понятие ограниченного вещного права. Особенные свойства 

ограниченных вещных прав: производность и право следования. Закон как 

нормативно-правовой акт, определяющий характер и содержание 

ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права 

юридического лица на хозяйствование с имуществом собственника: право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления; субъекты, 

объекты, содержание указанных прав. 

Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных 

участков: право пожизненного наследуемого владения землей, право 

постоянного (бессрочного) пользования землей, сервитута (земельные, 

водные; публичные сервитуты), право застройки чужого земельного участка; 

субъекты названных прав. Права ограниченного пользования иными 

недвижимыми вещами: права членов семьи собственника жилого 

помещения. 

Вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение 

обязательств: залоговое право, право удержания. 

 



Тема 11. Наследование собственности граждан 

Наследование. Универсальное и сингулярное правопреемство. 

Источники правового регулирования наследования. Наследство. Время и 

место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к 

наследованию. Недостойные наследники. Основания наследования. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода, тайна 

завещания. Объем субъективного права завещать. Форма, порядок 

совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. 

Юридическая сила завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Содержание завещания. Назначение и подназначение 

наследника. Доли наследников в завещанном имуществе. Завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банках. Завещательный 

отказ. Завещательное возложение. Отмена и изменение завещания. 

Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнение 

завещания. 

Наследование по закону. Очередность наследования, субъектный 

состав каждой очереди. Право представления. Право на обязательную долю 

в наследстве. Супружеская доля. Наследование выморочного имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства: сущность, способы. 

Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства: сущность, виды, 

способы. Приращение наследственных долей.  

Свидетельство о праве на наследство.  

Раздел наследственного имущества.  

Охрана наследства и управление им.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Наследование отдельных видов имущества. 

 

 

 

 

Тема 12. Гражданско-правовая защита права собственности и 

иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «защита» и 

«охрана» вещных прав. Формы охраны вещных прав. 

Виды гражданско-правовой защиты вещных прав: вещно-правовая 

защита и абсолютные (виндикационный и негаторный) иски; 

обязательственно-правовая защита и относительные иски, иски о признании 

права собственности (в том числе и об освобождении имущества от ареста), 

иски к публичной власти (требования о полном возмещении убытков, 

причиненных частным лицам в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

или их должностных лиц, в том числе путем издания как нормативного, так 

и ненормативного акта, несоответствующего закону или иным правовым 

актам). Недопустимость конкуренции исков. 

Виндикационный иск. Субъект права требования. Субъект 

обязанности. Объект виндикации. Правовые последствия незаконного 

владения чужой вещью при добросовестном владении и недобросовестном 



владении, правовые последствия безвозмездности приобретения и способа 

выбытия вещи из законного владения. Объем возмещаемых убытков. 

Негаторный иск: субъекты, объект, содержание требований.  

Вещно-правовая защита владения. Субъекты права на защиту.  

Защита от собственника. Объект требований истца. 

 

Тема 13. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности.  

                  Исключительное право (интеллектуальная  

                  собственность) 

Понятие интеллектуальной деятельности и ее результата. Общие 

признаки результатов интеллектуальной деятельности. 

Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Отражение в нормах гражданского права особенностей 

интеллектуальной деятельности и ее результатов (общие и специальные 

институты, их взаимосвязь). 
Исключительные права (интеллектуальная собственность). История развития 

термина и настоящая его трактовка в действующем ГК. Право интеллектуальной 

собственности как совокупность исключительных авторских, смежных с авторскими и 

патентных прав. 

Тема 14. Авторское право 

Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле. 

Функции авторского права. Источники авторского права. Объекты 

авторского права, легальные критерии их отграничения от объектов, не 

охраняемых авторским правом. Критерий творческой деятельности. 

Презумпция творческого характера интеллектуальной деятельности. 

Критерий объективной формы произведения. Примерный перечень форм, 

установленный законом. Материальный носитель. Способ выражения 

произведения. Понятие обнародования. Виды обнародования. 

Виды объектов авторского права. Примерный перечень объектов, 

содержащийся в законодательстве. Производные и составные произведения . 

Произведения не являющиеся объектами авторского права. Сфера действия 

авторского права.  

Субъекты авторских прав. Виды субъектов авторских прав: создатели 

произведений, правопреемники, работодатели и другие лица. Возникновение 

авторского права и оповещение об авторских правах. Независимость 

возникновения прав от регистрации и иных формальностей. Право 

обладателя авторских прав на использование знака охраны авторского права. 

Элементы знака охраны. Содержание презумпции авторства. Соавторство и 

его виды (нераздельное и раздельное соавторство), осуществление права на 

использование коллективного произведения при соавторстве каждого вида. 

Соглашение о соавторстве. 

Составители, издатели, изготовители аудиовизуального произведения 

как субъекты авторского права, авторы производных произведений. 

Понятие служебного произведения. Субъекты авторского права на 

служебные произведения. Ограничение прав автора служебного 

произведения. 



Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права. 

Понятие и виды авторских прав (имущественные и личные 

неимущественные права авторов). 

Понятие и виды личных неимущественных прав авторов. Право 

авторства. Право на имя. Право на обнародование и право на отзыв 

произведения. Право на защиту репутации автора. 

Понятие и виды имущественных прав автора. Право на 

воспроизведение. Право на распространение. Право на импорт. Право на 

публичный показ. Право на публичное исполнение. Право на передачу в 

эфир. Право на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю. 

Право на изменение формы произведения: право на перевод, на обработку и 

переработку. 

Права авторов дизайнерских и подобных проектов.  

Условия ограничения исключительных авторских прав. Право доступа. 

Право следования при публичной перепродаже произведения. Право на 

свободное воспроизведение правомерно обнародованного произведения. 

Свободное использование произведения с обязательным указанием 

имени автора и источника заимствования; свободное использование путем 

репродуцирования; свободное использование произведений, расположенных 

в местах, открытых для свободного посещения; свободное публичное 

исполнение музыкальных произведений, свободное воспроизведение для 

судебных целей. Свободное воспроизведение в личных целях с выплатой 

авторского вознаграждения. 

Общий срок действия авторского права. Иные сроки действия 

авторского права. Последствия истечения срока действия авторского права. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем. 

Понятие смежных с авторскими прав. Взаимосвязь авторских и 

смежных с ними прав. Функции смежных прав. Объекты смежных прав. 

Фонограмма. Исполнение. Постановка как одна из форм исполнения. 

Передача организацией эфирного или кабельного вещания. Субъекты 

смежных прав. 

Возникновение и сфера действия смежных прав. Право на 

использование знака охраны смежных прав. Элементы знака охраны. 

Имущественные и личные неимущественные права исполнителя 

произведения. Права производителя фонограммы. Использование 

фонограммы без согласия ее производителя и исполнителя. Права 

организаций эфирного, кабельного вещания. 

Свободное использование объектов смежных прав. Границы 

исключительных смежных прав. 

Срок действия смежных прав. Бессрочность действия права на имя и 

на защиту чести и достоинства исполнителя.  

Понятие и общие положения авторского договора. Принцип свободы 

авторского договора. 

Виды авторских договоров. Договоры на создание и на использование  

произведения. Договоры на использование обнародованного и 

необнародованного произведения. Договоры о передаче исключительных 

прав и договоры о передаче неисключительных прав. Деление авторских 



договоров в зависимости от способа использования произведения 

(издательский, постановочный, сценарный договоры; договор о 

депонировании рукописи; договор художественного заказа; договоры об 

использовании в промышленности произведений декоративно-прикладного 

искусства, о публичном исполнении). 

Элементы авторского договора. Субъекты, форма, предмет, срок, цена, 

авторского договора. Содержание авторского договора. Ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение авторского договора. 

Прекращение авторского договора. 

Защита авторских и смежных прав. Понятие и формы ответственности 

за нарушения авторских и смежных прав. Гражданско-правовые меры 

защиты авторских и смежных прав. Конфискация контрафактных 

экземпляров произведения или фонограмм. Уголовная и административная 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Обеспечение 

исков по делам о нарушениях авторских и смежных прав. 

 

Тема 15. Патентное право на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец  

Понятие патентного права в объективном и субъективном смысле. 

Источники патентного права. 

Понятие изобретения, его объекты. Критерии патентоспособности 

изобретения  (новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость). Момент установления приоритета изобретения. Принцип 

абсолютной (мировой) новизны изобретения. Конвенционный приоритет. 

Непатентоспособные объекты. 

Понятие, критерии патентоспособности полезной модели. 

Понятие промышленного образца. Критерии патентоспособности 

промышленного образца (новизна, оригинальность, промышленная 

применимость). Принцип абсолютной (мировой) новизны промышленного 

образца. Конвенционный приоритет. 

Субъекты патентного права. Авторы. Патентообладатели. Обладатели 

отдельных патентных прав. Российская Федерация и другие публично-

правовые образования как субъекты патентного права. 

Значение патента: удостоверение приоритета, авторства и 

исключительных прав на использование объекта. Срок действия патента. 

Секретные полезные модели, промышленные образцы, изобретения. 

Субъекты первоначального приобретения патента. Федеральный фонд 

изобретений России, цели его деятельности. 

Заявка на выдачу патента. Требования к документам заявок. Пошлина 

за патентование изобретения, промышленного образца, полезной модели. 

Формула изобретения, полезной модели, ее значение для определения 

объема правовой охраны объекта. Части формулы (ограничительная и 

отличительная). 

Экспертиза заявки. Стадии экспертизы. Формальная экспертиза. Сроки 

проведения, предмет проверки формальной экспертизы. Последствия 

положительного и отрицательного результатов экспертизы. Экспертиза 

заявки на изобретение, промышленный образец по существу. Основания 

проведения экспертизы. Последствия неподачи ходатайства о проведении 



экспертизы по существу. Последствия положительного и отрицательного 

результатов экспертизы. Публикация сведений о выдаче свидетельства, 

патента. 

Внесение изобретения, полезной модели, промышленного образца в 

соответствующий Государственный реестр РФ. Выдача патента, 

свидетельства. Право заявителя на преобразование заявки на изобретение в 

заявку на полезную модель. 

Временная охрана изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 

Патентование объекта промышленной собственности за рубежом. 

Патентная чистота. Евразийский патент. Европейский патент. Патентная 

пошлина. 

Право авторства на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. Право на получение патента. Право на вознаграждение автора 

служебного изобретения. Исключительное право на использование объекта 

промышленной собственности. Право преждепользования. 

Соглашения об использовании объекта промышленной собственности. 

Регистрация в Патентном ведомстве договора об уступке патента, 

лицензионного договора. 

Защита патентных прав в судебном порядке. Споры, разрешаемые в 

арбитражных и третейских судах. Контрафакция (нарушение 

исключительного права патентообладателя). Объем исковых требований по 

нарушениям патентных прав. 

Защита патентных прав в административном порядке. Объект 

административного процесса. Органы, рассматривающие заявление о 

нарушении патентных прав. 

Уголовная ответственность за присвоение авторства, принуждение к 

соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте промышленной 

собственности. 
 

Тема 16. Право на фирменное наименование и товарный знак 

Источники правового регулирования отношений по поводу средств 

индивидуализации товаров и их производителей. Исключительное право 

юридического лица на фирменное наименование. Момент возникновения 

исключительного права на фирменное наименование. 

Содержание фирменного наименования. Дополнительные требования 

для использования в фирменных наименованиях слов «Россия», «Российская 

Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний. 

Правовые гарантии исключительных прав на средства 

индивидуализации товаров и их производителей. 

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 

Понятие, функции (отличительная и рекламная), виды (словесные, 

изобразительные, объемные и другие) товарных знаков. Комбинированные 

товарные знаки. Коллективные товарные знаки. 

Оформление прав на товарный знак. Регистрирующий орган. 

Свидетельство на товарный знак, его значение. Содержание заявки. 

Предварительная экспертиза и экспертиза по существу. Основания для 

отказа в регистрации товарного знака. Условие согласия носителей, 



наследников, компетентных органов РФ для использования в качестве 

товарных знаков фамилий, имен, портретов, факсимиле известных лиц. 

Уступка и лицензирование пользования товарным знаком.  

Регистрация товарного знака в зарубежных странах, международная 

регистрация товарного знака.  

Прекращение правовой охраны товарного знака.    

Правовая охрана наименования места происхождения товара. Понятие 

наименования места происхождения товара. 

Условия правовой охраны наименования места происхождения товара. 

Регистрация и предоставление права пользования наименованием 

географического объекта. Органы регистрации. Предварительная экспертиза 

и экспертиза заявленного обозначения. Свидетельство на право пользования 

наименованием. Срок его действия. Заявки о предоставлении права 

пользования зарегистрированным наименованием. 

Использование наименования места происхождения товара. 

Невозможность обладателя права на использование наименования места 

происхождения товара передать его по договору другому лицу. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака и 

наименования места происхождения товара. Формы и условия 

ответственности. Особенности  гражданской  ответственности  за 

незаконное использование товарного знака, наименования места 

происхождения товара.  

 

Тема 17. Гражданско-правовое регулирование личных  

                  неимущественных отношений, не связанных  

                  с имущественными 

Понятие и значение личных неимущественных прав. Особенности 

личных неимущественных прав (личный характер, неотчуждаемость, 

исключительность, несвязанность с имуществом, абсолютность). 

Виды личных неимущественных прав. Критерии классификации. 

Осуществление личных неимущественных прав. Его пределы. Защита 

личных неимущественных прав. 

Защита отдельных видов личных неимущественных прав. Право на 

защиту чести, достоинства, деловой репутации. Понятие чести, достоинства, 

деловой репутации. Сведения, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию. 

Исковая давность и требования о защите чести, достоинства, деловой 

репутации. Истцы и ответчики по делам о защите чести, достоинства, 

деловой репутации. Предмет доказывания по делам о защите чести, 

достоинства, деловой репутации. Распределение бремени доказывания. 

Способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации. 

Отличие гражданско-правовой защиты чести и достоинства от 

уголовно-правовой защиты. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его 

личной жизни как самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. 

Личные неимущественные права, обеспечивающие индивидуальную 

свободу: право на индивидуализацию личности (право на имя, на защиту 

чести и достоинства) и право на личную неприкосновенность (право на 



телесную неприкосновенность, на охрану жизни и здоровья, на 

неприкосновенность личного облика, личного изображения). 

Личные неимущественные права, обеспечивающие 

неприкосновенность и тайну личной жизни: право на неприкосновенность 

жилища, личной документации, на тайну личной жизни (тайну личной 

информации, усыновления, корреспонденции, телефонно-телеграфных 

сообщений, следственных, нотариальных действий и действий иных 

юрисдикционных органов, медицинскую, банковскую и адвокатскую тайны) 

и иные права. 

Охрана личных неимущественных прав, направленных на 

индивидуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности.  

Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

 

Тема 18. Понятие, виды и исполнение обязательств 

Отношения, регулируемые обязательственным правом. Понятие 

обязательственного правоотношения (обязательства). Стороны 

обязательства:  кредитор и должник. Относительный характер 

обязательственного правоотношения. 

Основания возникновения обязательств. Сделки: односторонние 

сделки и договоры. Административные акты. Причинение вреда (деликт). 

Иные действия граждан и юридических лиц. События. Юридические 

составы. 

Понятие и значение системы обязательств. Типы обязательств по 

основанию возникновения и экономическому содержанию. Виды 

внедоговорных обязательств. 

Классификация обязательств по количеству субъектов, 

представляющих стороны; активная и пассивная множественность. Долевые 

и солидарные обязательства. Альтернативные обязательства. Субсидиарные, 

регрессные обязательства. 

Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения 

обязательств:  надлежащего исполнения, реального исполнения, разумности 

и добросовестности. Институт отступного как исключение из принципа о 

реальном исполнении обязательства. 

Субъекты исполнения обязательств. Их правовой статус в долевых, 

солидарных и субсидиарных обязательствах. 

Перемена лиц в обязательстве: замена кредитора, замена должника. 

Основания перемены лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод 

долга как разновидности перемены лиц в обязательстве. Форма уступки 

требования и перевода долга. 

Перепоручение (возложение) исполнения, переадресовка исполнения, 

(понятие, сущность, отличие от перемены лиц в обязательстве). 

Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. 

Акцессорные и неакцессорные способы. 

Неустойка и ее виды. Форма соглашения о неустойке. 

Залог. Понятие, основания возникновения залога. Виды залога. Заклад. 

Ипотека. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог, 

используемый таможенными органами. Залог прав. Условия и форма 

договора о залоге. Предмет договора о залоге. Стороны договора о залоге. 



Права и обязанности сторон. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога. 

Удержание. Понятие, отличие удержания от договора о залоге. 

Основания возникновения, субъекты права на удержание. 

Поручительство. Понятие, стороны, форма договора поручительства. 

Объем ответственности поручителя. Солидарная и субсидиарная 

ответственность поручителя. Ответственность лиц, совместно давших 

поручительство. Последствия исполнения поручителем основного 

обязательства. Поcледствия неисполнения должником обязанности по 

извещению поручителя об исполнении им основного обязательства. 

Банковская гарантия. Понятие банковской гарантии, ее отличие от 

поручительства. Предмет, стороны, форма банковской гарантии. 

Независимость, непередаваемость, безотзывность банковской гарантии. 

Срок действия банковской гарантии. Основания для отказа в 

удовлетворении требований бенефициара. Прекращение банковской 

гарантии. 

Задаток. Понятие, функции задатка. Предмет, стороны, форма 

договора о задатке. Последствия неисполнения основного обязательства, 

возникающие в случае наличия договора о задатке. 

Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств: 

по согласию сторон, в одностороннем порядке. 

Ответственность за нарушение обязательства. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения 

обязательств. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения. 

Отступное. Новация. Прощение долга. Зачет. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание 

акта государственного органа. 

 

Тема 19. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых  

                  договоров 

Понятие договора. Многозначность термина «договор». Договор как 

многосторонняя сделка. Содержание принципа свободы договора. 

Соотношение норм закона и правил договора по силе действия. Значение 

договора. 

Содержание договора: существенные, обычные, случайные условия 

договора. Предмет договора. 

Форма договора. Реальный и консенсуальный договоры. 

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность 

договора. Комплексные и нетипичные договоры. 

Виды договоров. Основные и предварительные договоры. Отличие 

предварительного договора от соглашения о намерениях. Договоры в пользу 

их участников и в пользу третьих лиц. Отличие договора в пользу третьего 

лица от договора об исполнении третьему лицу (переадресовка исполнения). 

Односторонне обязывающие и взаимные договоры. Отличие односторонне 

обязывающих договоров от односторонних сделок. Возмездные и 

безвозмездные договоры. Свободные и обязательные договоры. 

Соотношение норм о свободе договора и норм об обязанности 

заключить договор. Правовые гарантии исполнения обязанности заключить 



договор. Публичные договоры как разновидность обязательных договоров 

(признаки публичного договора; специальные правила, применяющиеся к 

публичным договорам). Взаимосогласованные договоры и договоры 

присоединения. Правовые гарантии в защиту интересов присоединившейся 

стороны. 

 

Тема 20. Заключение, изменение и расторжение договоров 

Заключение договора. Общий порядок заключения договора: стадия 

оферты, стадия акцепта. 

Оферта, ее признаки. Безотзывность оферты. Отличие оферты от 

приглашения делать оферту. Правовые последствия оферты. Публичная 

оферта. 

Акцепт, предъявляемые к нему требования. Формы акцепта. 

Безотзывность акцепта. Согласие заключить договор на иных условиях, его 

отличие от акцепта. Акцепт, полученный с опозданием. 

Время и место заключения договора, их правовое значение. Начало и 

окончание действия договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Разрешение разногласий при заключении договора. Заключение договора на 

торгах: конкурс и аукцион. 

Изменение и расторжение договора. Судебный и внесудебный порядки 

изменения и расторжения договора. Условия удовлетворения судом 

требования об изменении или расторжении договора: существенное 

нарушение условий договора, существенное изменение обстоятельств, иные 

основания, предусмотренные законом. Порядок изменения и расторжения 

договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Тема 21. Отдельные виды договорных и иных обязательств 

Договорные и внедоговорные обязательства, их место в общей системе 

имущественных гражданско-правовых отношений. Виды договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Проблема 

классификационного основания. Тенденции развития институтов отдельных 

видов обязательств. 

 

Тема 22. Обязательства по передаче имущества и пользованию 

Понятие, предмет, стороны, форма договора купли-продажи. Правовая 

природа договора. Разновидности предмета договора. Отличие купли-

продажи прав от их передачи по лицензионным договорам. 

Существенные и обычные условия договора купли-продажи. Цена 

договора. Срок договора.  

Права и обязанности сторон договора (содержание договора). 

Обязанности продавца. Обязанности по передаче товара: путем вручения 

товара или предоставления его в распоряжение покупателя; вместе с 

принадлежностями и документами, относящимися к товару; в определенном 

количестве; в согласованном ассортименте; соответствующей 

комплектности и в комплекте; установленного качества (требования к 

качеству товара, гарантийный срок, срок годности, срок службы, срок 

обнаружения недостатков качества товара, понятие существенных 

недостатков); свободным от прав третьих лиц; в таре и упаковке. 



Обязанности покупателя. Обязанность принять и оплатить товар, известить 

продавца о ненадлежащем исполнении договора, застраховать товар. 

Предварительная оплата товара, оплата товара в кредит, оплата товара в 

рассрочку. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора 

купли-продажи. Прекращение договора. 

Договор розничной купли-продажи. Понятие, предмет, стороны, 

форма договора. Правовая природа договора. Условия договора. Продажа 

товаров по образцам. Предоставление покупателю необходимой и 

достоверной информации о товаре. Право покупателя на обмен купленного 

товара. Договор найма-продажи. Виды договора купли-продажи. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. Прекращение договора. 

Договор поставки. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Правовая природа договора. Условия договора. Цена договора. Срок 

договора. Порядок урегулирования разногласий при заключении договора. 

Права и обязанности сторон. Понятия периода поставки, графика поставки, 

отгрузочной разнарядки, выборки товара. Правила ответственного хранения. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора поставки. 

Прекращение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Понятие, предмет, 

стороны, форма договора. Правовая природа договора. Условия договора. 

Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за ненадлежащее 

исполнение договора. Прекращение договора. 

Договор контрактации. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Правовая природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

Договор энергоснабжения. Понятие, предмет (его особенности), 

стороны, форма договора энергоснабжения. Правовая природа договора. 

Условия договора. Понятие присоединенной сети. Права и обязанности 

сторон договора. Изменение и прекращение договора. Особенности договора 

энергоснабжения с абонентом-гражданином. 

Договор продажи недвижимости. Понятие, предмет, стороны, форма 

договора. Государственная регистрация договора. Правовая природа 

договора.  

Условия договора. Права и обязанности сторон. Особенности 

исполнения обязанности продавца по передаче вещи. Передаточный акт, его 

значение. Ответственность за ненадлежащее исполнение договора продажи 

недвижимости. Прекращение договора. Особенности продажи жилых 

помещений. 

Договор продажи предприятия. Понятие, предмет (состав предприятия 

как имущественного комплекса; долги), стороны, форма договора. Правовая 

природа договора. Условия договора. Цена как существенное условие 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за 

ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора. 

Договор мены. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 

природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон по 

договору мены. Распространение на договор мены правил о договоре купли-



продажи. Переход риска случайной гибели товара. Ответственность за 

ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора мены. 

Договор дарения. Понятие, предмет (дарение прав, вещей, 

освобождение от обязанностей) стороны, форма договора. Ограничения, 

запрещение дарения. Правовая природа договора. Реальный и 

консенсуальный договоры дарения. Безвозмездность как определяющий 

признак дарения. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Правопреемство при обещании дарения. Ответственность по договору 

дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной 

вещи. Прекращение договора. Отказ от договора дарения. Отмена дарения. 

Случаи невозможности отказа от договора дарения и отмены дарения.  

Пожертвование.  

Соотношение общих положений о купле-продаже и специальных 

правил об отдельных видах купли-продажи.  

Понятие договора ренты. Предмет, стороны, форма договора. Виды 

договора ренты. Правовая природа договора. Условия договора. Отчуждение 

имущества под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого 

имущества. Обеспечение выплаты ренты. Основные права и обязанности 

сторон. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение 

договора ренты. 

Договор постоянной ренты. Особенности договора постоянной ренты. 

Получатель постоянной ренты. Форма и размер, сроки выплаты постоянной 

ренты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной 

ренты по требованию получателя. Выкупная цена. Риск случайной гибели 

имущества, переданного под выплату постоянной ренты. Ответственность 

сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Договор пожизненной ренты. Особенности договора пожизненной 

ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты. Сроки 

выплаты пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. Ответственность сторон за 

нарушение договора. Прекращение договора. Расторжение договора 

пожизненной ренты по требованию получателя ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Особенности 

договора пожизненного  содержания с иждивением. Объем обязанности по 

предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Отчуждение и использование 

имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. 

Ответственность за нарушение договора. Прекращение договора 

пожизненного содержания с иждивением. 

Договор аренды. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Правовая природа договора аренды. Условия договора. Права и обязанности 

сторон. 

Обязанности арендодателя: предоставить арендатору имущество в 

состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества; 

предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду 

имущество; производить за свой счет капитальный ремонт переданного в 

аренду имущества; возместить арендатору стоимость неотделимых 

улучшений, произведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора. 



Обязанности арендатора: пользоваться арендованным имуществом в 

соответствии с условиями договора или в соответствии с назначением 

имущества; своевременно вносить плату за пользование имуществом; при 

прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором; поддерживать арендованное 

имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 

ремонт и нести расходы на содержание имущества; без согласия арендатора 

не сдавать арендованное имущество в субаренду, не передавать свои права и 

обязанности по договору другому лицу (перенаем), не передавать имущества 

в безвозмездное пользование, а также не отдавать арендные права в залог и 

не вносить их в качестве взноса в уставный капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 

Ответственность сторон за нарушение договора аренды. Прекращение 

договора аренды. 

Субаренда. 

Договор проката.  

Договор аренды транспортных средств (с предоставлением и без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации). 

Договор аренды зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). 

Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Договор найма жилого помещения: понятие, предмет, стороны, форма.  

Договор социального найма жилого помещения. Основания и порядок 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Особенности содержания договорных отношений социального найма жилого 

помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Правовая природа 

договора. Условия договора. Объект договора. Правовые последствия 

перехода права собственности на жилое помещение. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Поднаем жилого помещения. Права и обязанности 

сторон. 

Обязанности наймодателя: передать нанимателю свободное жилое 

помещение в состоянии, пригодном для проживания; осуществлять 

надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное 

внаем жилое помещение; предоставлять или обеспечивать предоставление за 

плату необходимых коммунальных услуг; обеспечивать проведение ремонта 

общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания 

коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении; осуществлять 

капитальный ремонт жилого помещения. 

Обязанности нанимателя: использовать жилое помещение только для 

проживания; обеспечивать сохранность жилого помещения; поддерживать 

его в надлежащем состоянии; не производить переустройства и 

реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя; своевременно 

вносить плату за жилое помещение; без согласия наймодателя и граждан, 

постоянно проживающих с нанимателем, не вселять других граждан в 

качестве постоянно проживающих; без предварительного уведомления не 



вселять временных жильцов; нести ответственность перед наймодателем за 

действия временных жильцов и постоянно проживающих вместе с ним 

граждан; осуществлять текущий ремонт жилого помещения; вносить плату 

за жилое помещение в сроки, предусмотренные договором; не сдавать без 

согласия наймодателя жилое помещение в поднаем. Преимущественное 

право нанимателя на заключение договора на новый срок. Замена 

нанимателя. 

Постоянно проживающие жильцы. Временные жильцы. 

Ответственность за нарушение договора найма жилого помещения. 

Прекращение договора. Расторжение договора найма жилого помещения, 

его последствия. 

 

Тема 23. Обязательства по производству работ 

Понятие, предмет, стороны, форма договора подряда. Правовая 

природа договора. Отграничение договора подряда от схожих договоров 

гражданского права и от трудового договора. Генеральный подряд. Условия 

договора. Срок, цена в договоре подряда. Риск случайной гибели результата 

работы, материалов, иного имущества сторон, используемого по договору 

подряда. Права и обязанности сторон. 

Обязанности подрядчика: выполнить за свой риск определенную 

работу по заданию заказчика из своих материалов и своими средствами или 

из материалов заказчика доброкачественно и в точном соответствии с 

заданием заказчика; обязанность своевременно предупредить заказчика об 

угрозе годности или прочности выполняемой работе в случае соблюдения 

указаний заказчика; передать заказчику информацию, касающуюся 

эксплуатации  или  иного использования результата работы; ответственность 

за доброкачественность материала, предоставленного иждивением 

подрядчика; обязанность экономного, бережного расходования материалов 

заказчика; по принятии материала осуществить его оценку; принять все 

меры к обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком имущества 

(материалов и иного имущества); предоставлять заказчику возможность 

контролировать выполнение работ,  давать указания о способе их 

выполнения, конкретизировать требования к результату работы (не изменяя 

существа задания и не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность 

подрядчика). Экономия подрядчика. 

Обязанности заказчика: уплатить вознаграждение; осмотреть работу и 

при обнаружении явных отступлений от условий договора или иных 

недостатков немедленно заявить об этом заказчику; принять выполненную 

работу. Право подрядчика на удержание результата работы и имущества, 

принадлежащего заказчику до уплаты заказчиком сумм по договору 

подряда. 

Обязанность сторон не разглашать информацию, составляющую 

коммерческую тайну, ставшую известной им при исполнении договора 

подряда. 

Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение 

договора подряда. 

Срок исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы. 

Виды договора подряда и их особенности. 



Бытовой подряд. 

Договор строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

Подрядные работы для государственных нужд. 

 

Тема 24. Обязательства по реализации результатов  

                  интеллектуальной деятельности 

Гражданско-правовые формы использования исключительных прав. 

Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной 

собственности). Способы приобретения исключительных прав. 

Предоставление исключительных прав по закону. Передача исключительных 

прав в общее имущество товарищей и в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества (товарищества). Переход исключительных прав в 

порядке правопреемства. Исключительные права и приватизация 

государственного и муниципального имущества. Обязательственно-

правовые формы использования исключительных прав. 

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-

хау. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы 

приобретения (присвоения) ноу-хау. 

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау: виды 

договоров. Правовая природа и предмет договоров об использовании 

исключительных прав и ноу-хау. Договоры об использовании 

исключительных прав и ноу-хау как особый класс гражданско-правовых 

договоров. 

Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав: понятие, 

виды, условия, форма, ответственность сторон. Коллективное управление 

имущественными авторскими и смежными правами. 

Патентно-лицензионные договоры. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, на передачу научно-технической 

продукции и ноу-хау. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора коммерческой концессии. 

Правовая природа договора. Регистрация договора. Условия договора. Права 

и обязанности сторон по договору. 

Обязанности правообладателя: передать пользователю техническую и 

коммерческую документацию и предоставить иную информацию, 

необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему 

по договору; проинструктировать пользователя и его работников по 

вопросам, связанным с осуществлением указанных прав; выдать 

пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их 

оформление в установленном порядке; обеспечить регистрацию договора; 

оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие (включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников); контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора 

коммерческой концессии. 

Обязанности пользователя: использовать при осуществлении 

предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) 



коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом; 

обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, качеству аналогичных 

товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых 

непосредственно правообладателем; соблюдать инструкции и указания 

правообладателя; оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные 

услуги, на которые они могли рассчитывать, приобретая (заказывая) товар 

(работу, услугу) непосредственно у правообладателя; не разглашать секреты 

производства правообладателя и другую полученную от него 

конфиденциальную коммерческую информацию; предоставить оговоренное 

количество субконцессий, если таковая обязанность предусмотрена 

договором; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным 

для них способом о том, что он использует фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное 

средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.  

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  

Сохранение договора коммерческой концессии в силе при изменении 

сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Изменение договора 

коммерческой концессии. Прекращение договора. Последствия изменения 

фирменного наименования или коммерческого обозначения 

правообладателя. Последствия уступки части исключительных прав 

третьему лицу в период коммерческой концессии. Последствия прекращения 

исключительного права, пользование которым предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. 

 

Тема 25. Обязательства по оказанию услуг 

Понятие, предмет, стороны, форма договора возмездного оказания 

услуг. Правовая природа договора. Отграничение договора оказания услуг 

от договора о выполнении работ. Условия договора. 

Права и обязанности сторон договора возмездного оказания услуг. 

Принцип личного исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата 

услуг. 

Ответственность сторон за нарушение договора возмездного оказания 

услуг. Прекращение договора. Односторонний отказ от исполнения 

договора. 

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора перевозки грузов. 

Правовая природа договора. Договор перевозки, заключенный в пользу 

третьего лица. Перевозка транспортом общего пользования. Местное, 

прямое, прямое смешанное сообщение. Организационные предпосылки 

заключения договора: заявка (заказ); договор об организации перевозок 

(годовых, навигационных и пр.); административно-плановый акт. 

Условия договора. Срок, место подачи транспортных средств. 

Количество поданных средств. Общие условия сдачи груза к перевозке: 

количество, наименование, вес, маркировка, объявление ценности груза; 

тара. Специальные условия сдачи груза к перевозке: сертификат качества, 



карантинные (ветеринарные) документы при перевозке животных и птиц и 

пр. 

Права и обязанности сторон. 

Обязанности перевозчика: погрузка и выгрузка; хранение груза; 

доставка груза в пункт назначения; выдача груза. Право удержания груза.  

Обязанности грузоотправителя  (грузополучателя): оплата перевозки; 

погрузка и выгрузка; приемка груза; надлежащее оформление получения 

груза (раскредитование документов или выкуп груза). 

Изменение договора в ходе транспортировки: изменение пункта 

назначения, изменение грузополучателя. Ответственность сторон за 

нарушение договора. Прекращение договора. 

Договор перевозки пассажира. Договор перевозки багажа.  

Железнодорожная перевозка.  

Перевозка на внутреннем водном транспорте.  

Морская перевозка.  

Воздушная перевозка.  

Автомобильная перевозка.  

Правовое регулирование транспортных обязательств. Договор 

транспортной экспедиции. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Правовая природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора хранения. 

Профессиональный хранитель. Правовая природа договора. Условия 

договора. Срок хранения. Вознаграждение за хранение. Права и обязанности 

сторон. 

Обязанности хранителя: хранить вещь, переданную поклажедателем и 

возвратить эту вещь в сохранности; не пользоваться вещью без согласия 

поклажедателя; не изменять условия хранения вещи без уведомления 

поклажедателя и получения от него ответа (право хранителя изменить 

условия для устранения опасности утраты, недостачи, повреждения вещи не 

дожидаясь ответа поклажедателя); не передавать вещь на хранение третьему 

лицу без согласия поклажедателя, случаи допустимости передачи без 

согласия поклажедателя. Профессиональный хранитель, его обязанность 

принять вещь на хранение в установленный договором срок. Обязанность 

безвозмездного хранителя заботиться о принятой на хранение вещи не 

менее, чем о своих вещах. Право хранителя изменить условия хранения для 

устранения опасности утраты, недостачи, повреждения вещи, не дожидаясь 

ответа поклажедателя; право хранителя самостоятельно продать вещь или ее 

часть при реальной угрозе порчи вещи, в случае начала порчи вещи, при 

возникновении обстоятельств, не позволяющих обеспечить ее сохранность. 

Хранение вещей с опасными свойствами. 

Обязанности поклажедателя: взять вещь обратно; вознаградить 

хранителя за хранение. Включение в размер вознаграждения расходов на 

хранение, произведенных хранителем. Распределение чрезвычайных 

расходов на хранение. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Основания 

ответственности хранителя. Размер ответственности возмездного и 



безвозмездного хранителей. Возмещение убытков, причиненных хранителю 

свойствами сданной на хранение вещи. 

Прекращение договора. Последствия досрочного прекращения 

договора. 

Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. 

Хранение вещей с обезличением. 

Хранение в силу закона. 

Хранение на товарном складе. 

Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском 

сейфе, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в 

гардеробах организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, 

являющихся предметом спора (секвестр). 

Понятие, предмет, стороны, форма договора поручения. Правовая 

природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Обязанности поверенного: лично совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия (за исключением 

случаев передоверия, указанных в ГК РФ); исполнить данное доверителем 

поручение в соответствии с указаниями доверителя; сообщать доверителю 

по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; передавать 

доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во 

исполнение поручения; по исполнении поручения или при прекращении 

договора поручения до его исполнения без промедления возвратить 

доверителю доверенность, срок которой не истек, и представить отчет с 

приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям 

договора или характеру поручения. 

Право отступать от указаний доверителя в интересах доверителя. 

Право коммерческого представителя отступать в интересах доверителя от 

его указаний без предварительного запроса об этом. Право поверенного 

передавать исполнение поручения другому лицу в случаях, специально 

предусмотренных ГК РФ. 

Обязанности доверителя: выдать поверенному, доверенность; 

возместить поверенному понесенные им издержки; обеспечивать 

поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения; 

принять без промедления от поверенного все исполненное им в соответствии 

с договором поручения; уплатить поверенному вознаграждение, если 

договор является возмездным. 

Право доверителя отвести заместителя, избранного поверенным. 

Ответственность сторон за нарушение договора поручения. 

Ответственность поверенного за выбор заместителя и за его действия. 

Основания освобождения поверенного от ответственности за выбор 

заместителя. 

Прекращение договора поручения, его последствия. Обязанности 

наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося 

поверенным. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора комиссии. Правовая 

природа договора. Условия договора. Срок, территория исполнения 



договора. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Права и 

обязанности сторон. 

Обязанности комиссионера: совершить одну или несколько сделок от 

своего имени за счет комитента на условиях, наиболее выгодных для 

комитента, в соответствии с его указаниями, обычаями делового оборота; 

предоставить по исполнении поручения отчет комитенту и передать все 

полученное по договору комиссии; принять меры по охране прав комитента, 

собрать необходимые доказательства в случае причинения кем-либо ущерба 

имуществу комитента, а также в случае, если при приеме комиссионером 

имущества комитента в имуществе окажутся повреждения или недостача, 

которые можно заметить при наружном осмотре, сообщить об указанных 

обстоятельствах комитенту; в случае неисполнения третьим лицом сделки, 

заключенной с ним комиссионером от своего имени за счет комитента 

немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые 

доказательства, передать по требованию комитента права по такой сделке. 

Делькредере. 

Право комиссионера отступать от указаний комитента в интересах 

комитента при невозможности запроса или неполучении ответа на запрос в 

разумный срок. Право комиссионера-предпринимателя отступать от 

указаний комитента без предварительного запроса. 

Обязанности комитента: уплатить комиссионное вознаграждение (а 

также дополнительное вознаграждение за ручательство по сделке, если оно 

было предусмотрено договором), возместить комиссионеру расходы на 

исполнение комиссионного поручения. 

Ответственность сторон по договору. 

Прекращение договора. Отмена комиссионного поручения 

комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Понятие, предмет, стороны, форма агентского договора. Правовая 

природа договора. Разграничение агентского договора, договора поручения 

и договора комиссии. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Субагентский договор. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 

комиссии. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора доверительного 

управления  имуществом. Выгодоприобретатель по договору 

доверительного управления имуществом. Правовая природа договора. 

Существенные условия договора. Обособление имущества, находящегося в 

доверительном управлении. Права и обязанности сторон. 

Обязанности доверительного управляющего: лично осуществлять в 

пределах, предусмотренных законом и договором права собственника в 

отношении переданного в управление имущества; действовать в интересах 

учредителя управления или выгодоприобретателя; информировать 

контрагентов по сделке, совершаемой в связи с управлением имуществом, о 

своем статусе; предоставлять учредителю управления и 

выгодоприобретателю отчет о своей деятельности. 

Права доверительного управляющего: содержание права 

доверительного управления, право требовать от иных лиц всякого 



устранения нарушения прав по управлению. Условия возникновения права 

доверительного управляющего поручить другому лицу совершать от имени 

доверительного управляющего действия, необходимые для управления 

имуществом. 

Обязанности учредителя доверительного управления: возместить 

необходимые расходы доверительного управляющего; уплатить 

вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления 

имуществом. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Ответственность 

доверительного управляющего за действия избранного им поверенного. 

Последствия превышения правомочий доверительным управляющим. 

Субсидиарная ответственность доверительного управляющего, учредителя 

управления по обязательствам, возникшим в связи с осуществлением 

доверительного управления. Прекращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

Социальное и правовое значение страхования. Понятие, предмет, 

стороны, форма договора. Правовая природа договора. Лицо, в чью пользу 

заключен договор страхования. 

Виды договора страхования. Договор имущественного страхования 

(его виды). Неполное имущественное страхование. Дополнительное 

имущественное страхование (страхование в пределах страховой стоимости, 

последствия страхования сверх страховой стоимости). Имущественное 

страхование от разных страховых рисков. Договор личного страхования. 

Обязательное и добровольное страхование. Обязательное государственное 

страхование. Страхование по генеральному полису. Сострахование. 

Перестрахование. Взаимное страхование. 

Основные понятия страхового права: страховой интерес (интересы, 

страхование которых не допускается; последствия страхования имущества 

без наличия интереса в сохранности имущества у лица, в чью пользу 

заключен договор); страховой риск; страховой случай; страховая сумма; 

страховая стоимость; страховая выплата; страховая премия; страховой взнос; 

страховой тариф; застрахованное лицо; застрахованное имущество. 

Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Обязанности страховщика: произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая (основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения); при уменьшении риска наступления 

страхового  случая вследствие проведенных страхователем 

соответствующих мероприятий перезаключить договор; сохранять тайну 

страхования. Право страховщика самостоятельно оценить страховой риск, 

выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Обязанности страхователя: уплачивать страховые взносы; сообщить 

страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления; незамедлительно сообщать 

страховщику о ставших ему известными существенных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора; 



сообщить страховщику о наступлении страхового случая в установленные 

договором сроки. 

Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Последствия наступления страхового случая по вине 

страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного лица. Переход к 

страховщику прав страхователя (выгодоприобретателя) на возмещение 

ущерба (суброгация). 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным 

страхованием. 

Правовое регулирование отношений по страхованию. 

Понятие кредитных и расчетных отношений. Договор займа. Понятие, 

предмет, стороны, форма договора. Правовая природа договора. Целевой и 

государственный займы. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора займа. Прекращение 

договора. 

Вексель. Природа и понятие векселя. Реквизиты векселя. Акцепт, 

индоссамент и аваль векселя. Платеж по векселю. Ответственность по 

векселю. 

Облигация. 

Кредитный договор. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Сравнительная характеристика кредитного договора и договора займа. 

Правовая природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора кредита. Прекращение 

договора. 

Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая природа договора. 

Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за 

нарушение договора. Прекращение договора. 

Договор банковского вклада. Понятие, предмет, стороны, форма 

договора. Правовая природа договора. Условия договора. Вклад до 

востребования и срочный вклад. Вклады на условиях, не противоречащих 

закону; условные вклады. Сберегательная книжка и сберегательный 

(депозитный) сертификат. Обязанности банка: возвратить вкладчику сумму 

вклада; уплатить обусловленные договором проценты; не изменять размер 

процентов по депозитам в одностороннем порядке. Право банка изменять 

размер процентов по вкладам до востребования. Порядок начисления 

процентов. Обязанность банка в договоре с гражданином-вкладчиком 

исполнять поручение о перечислении третьим лицам денежных средств со 

вклада. Ответственность банка за нарушение договора. Прекращение 

договора. 

Договор банковского счета. Понятие, предмет, стороны, форма 

договора. Правовая природа договора. Условия договора. Виды счетов: 

расчетный счет (временный расчетный счет), текущий счет, 

вспомогательный расчетный субсчет, бюджетный счет, текущий валютный 

счет, контокоррентный счет (корреспондентский счет). Обязанности банка: 

надлежащим образом выполнить операции по счету; хранить банковскую 

тайну; уплатить проценты. Списание денежных средств со счета. 



Обязанности клиента: заключить договор банковского счета; соблюдать 

банковские правила; оплатить расходы банка на совершение операций по 

счету. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение 

договора. 

Расчетные обязательства. Безналичные расчеты. Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

 

Тема 26. Обязательства по совместной деятельности 

Договор простого товарищества. Понятие, предмет, стороны, форма, 

виды договора. Правовая природа договора. Условия договора. 

Сравнительная характеристика простого товарищества и полного 

товарищества. 

Вклады товарищей. Общее имущество товарищей. Распределение 

прибыли. Права и обязанности товарищей. Ведение общих дел товарищей. 

Общие расходы и убытки товарищей. Выдел доли товарища по требованию 

его кредитора. Право товарища на информацию. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Ответственность товарища, в отношении которого договор простого 

товарищества расторгнут. 

Прекращение договора. Расторжение договора по требованию сторон. 

Негласное товарищество. 

Учредительный договор: понятие и содержание. Участники, 

существенные условия, порядок заключения и форма учредительного 

договора. 

Юридическая природа учредительного договора. Юридические 

признаки и функции учредительного договора. Корпоративное 

правоотношение и исполнение учредительного договора. Учредительный 

договор и устав юридического лица. 

Изменение и расторжение учредительного договора. Общие основания 

изменения или расторжения учредительного договора. Изменение состава 

участников юридического лица (корпорации). Прекращение учредительного 

договора. 

 

Тема 27. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

Обязательства из публичного обещания награды: понятие, исполнение. 

Обязательства из публичного конкурса: понятие (открытый конкурс, 

ограниченный конкурс, закрытый конкурс; предварительная квалификация 

участников конкурса), исполнение, отмена или изменение условий 

публичного конкурса. 

Обязательства из проведения игр и пари: понятие и особенности, 

содержание и исполнение. 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действия в чужом 

интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. 

Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Одобрение и неодобрение 

заинтересованным лицом действий в его интересе, их последствия. 

Последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение за действия в чужом 



интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. 

Неосновательное обогащение вследствие действий чужом интересе. 

Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе.  

 

Тема 28. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства  

Общие положения о возмещении вреда. 

Основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение 

причинения вреда. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение 

вреда в состоянии крайней необходимости. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, 

выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, 

причиненный гражданином, не способным понимать значение своих 

действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно причиненный вред. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Способы возмещения вреда. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер 

возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, 

не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца. Последующее изменение размера 

возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с 

повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера 

оплаты труда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение вреда в случае 

прекращения юридического лица. Возмещение расходов на погребение. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие 



недостатков товара, работы или услуги. Лица, ответственные за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. Сроки 

возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы 

или услуги. Основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Компенсация морального вреда. Общие положения. Основания 

компенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального 

вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение 

требований о возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение 

стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных 

доходов. 

Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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Цели и задачи дисциплины 
  

Гражданское процессуальное право является самостоятельной 

отраслью российского права и законодательства. Самостоятельным 

источником российского гражданского процессуального права является 

Федеральный закон «Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 23 октября 2002 г. 

Предметом Гражданского процессуального права являются общественные 

отношения, возникающие между судом (судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями) и иными участниками процесса в связи с рассмотрения 

и разрешения споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Гражданское процессуальное право как отрасль законодательства, 

определяет порядок осуществления правосудия в системе судов общей 

юрисдикции и является механизмом реализации, закрепленного в ст. 46  

Конституции Российской Федерации, права каждого на судебную защиту.  

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) как учеб-

ная дисциплина служит важнейшим и обязательным компонентом совре-

менного высшего юридического образования в РФ, так как судебная защита 

является приоритетной формой защиты права и охраняемых законом 

интересов. В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

включена в учебную программу для изучения студентами, обучающимися 

по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Изучение курса невозможно без усвоения основ других общетеоре-

тических и специальных юридических дисциплин таких как 

«Конституционное право России», «Гражданское право», «Земельное 

право», «Трудовое право», «Семейное право», «Административное право», 

«Муниципальное право», «Финансовое право», «Экологическое право», 

«Жилищное право» и др. 

По данной дисциплине читаются лекции, проводятся практические 

занятия, выполняются курсовые и дипломные работы студентами всех форм 

обучения. Промежуточный контроль знаний осуществляется посредством 

зачета, а по итогам изучения всего курса сдается экзамен. 

 Цель изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» состоит в том, чтобы сформировать у студентов – 

юристов, в том числе: 

 понимание построения судебной системы; 

 знание норм и принципов, основных понятий и институтов 

российского гражданского процессуального права (гражданского процесса 

процессуального права; 

 знание механизма защиты прав и законных интересов; 

 понимание приоритета судебной защиты прав и законных 

интересов; 

 знание механизма и процедуры рассмотрения, разрешения и 

обжалования судебных постановлений; 



 воспитания высоких нравственных качеств, недопустимости 

злоупотребления в судопроизводстве; 

 подготовка студентов к будущей правоприменительной 

деятельности. 

Задачами преподавания данной дисциплины являются: 

 изучение источников гражданского процессуального права (Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации», Федерального закона 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» и 

принимаемыми в соответствии с ними другие федеральные законы); 

 раскрытие субъективного права на судебную защиту; 

 усвоение порядка отправления правосудия и судопроизводства в 

судах общей юрисдикции; 

 изучение доказательств и доказывания в гражданском 

судопроизводстве; 

 анализ материалом судебной практики (постановления Пленумов 

Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ) по вопросам применения 

материального и процессуального права. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 По результатам изучения дисциплины «Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)» студент должен:  

• иметь представление 

 о роли и месте гражданского процессуального права в системе 

российского права; 

 о развитии научной мысли по изучаемой проблематике; 

 о порядке применения и толкования нормативных правовых, 

регулирующих отношения в области гражданского процессуального 

законодательства РФ; 

• знать 

 судебную систему РФ; 

 принципы, виды и стадии судопроизводства; 

 особенности различных видов гражданского судопроизводства; 

 права, обязанности суда и иных участников процесса. 

• уметь 

 толковать применяемые в гражданском судопроизводстве нормы 

материального права (исходя из содержания, прежде всего, спорного 

правоотношения); 

 толковать и применять нормы, в том числе «специальные» 

нормы процессуального права; 

 составлять отдельные процессуальные документы; 
 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

 Раздел 1. Общие положения 



 

 Тема 1.1 Понятие гражданского процесса. Гражданские 

                          процессуальные правоотношения.  

                          Источники гражданского процессуального права 

Понятие гражданского процессуального права и его значение. Пред-

мет, метод и система гражданского процессуального права. Место 

гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 

Понятие, структура и особенности гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. Классификация гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. Суд как основной и обязательный 

субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 

Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности 

структуры). Действие гражданских процессуальных норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды ис-

точников гражданского процессуального права. Международные договоры 

как источники гражданского процессуального права. Нетрадиционные 

источники гражданского процессуального права: аналогия закона, аналогия 

права. Роль и значение определений, постановлений высших судебных 

инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ). 

  

 Тема 1.2 Принципы российского гражданского 

процессуального 

                   права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их зна-

чение. Система и классификация принципов гражданского процессуального 

права. 

Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

Принципы, закрепленные в отраслевом законодательстве. 

Принцип законности. Принцип осуществления правосудия только 

судом. Принцип процессуального равноправия сторон перед законом и су-

дом. Принцип независимости судей. Принцип государственного языка су-

допроизводства. Принцип гласности. Принцип диспозитивности. Принцип 

состязательности. Принципа устности. Принцип непосредственности. 

Принцип непрерывности. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

 

         Тема 1.3 Формы и способы защиты гражданских прав.  

                         Органы, осуществляющие защиту гражданских 

прав.  

                         Судебная система РФ 



Понятие и содержание субъективного права на защиту. Соотношение 

понятия «защиты права» со смежными понятиями «охрана гражданских 

прав», «гражданско-правовая ответственность». Формы и способы защиты 

права. Суды Российской Федерации. Мировые судьи. Государственные 

органы осуществляющие административную защиту гражданских прав. 

  

 Тема 1.4 Подведомственность гражданских дел 
Подведомственность гражданских дел суду. Понятие, значение и виды 

подведомственности гражданских дел суду. 

Общие и специальные правила судебной подведомственности. Под-

ведомственность суду исковых и неисковых дел. Подведомственность не-

скольких связанных между собой исковых требований. Правовые послед-

ствия неподведомственности дела суду. 

Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, судов общей юрисдикции и Конституционного суда. 

Подведомственность гражданских дел третейскому суду.  

 

 Тема 1.5 Подсудность гражданских дел 
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. 

Родовая подсудность. Виды родовой подсудности (подсудность дел 

мировым судьям, судам общей юрисдикции, арбитражным судам). 

Территориальная подсудность и ее виды: общая, альтернативная, ис-

ключительная, договорная и по связи дел. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Правовые последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

 

 Тема 1.6 Участники гражданского процесса. Стороны.  

                          Третьи лица в гражданском процессе 

Лица, участвующие в деле (понятие и состав). Гражданская процес-

суальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

Гражданские процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и процес-

суальное положение.  

Понятие сторон в гражданском процессе. Их отличие от других лиц, 

участвующих в деле. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность сторон. Исключительные процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. Виды соучастия. Необходимое и факультативное 

соучастие.  

Понятие надлежащего ответчика. Условия, порядок и правовые по-

следствия замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в процесс. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета материально-правового 



спора. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета материально-правового спора, от первоначальных 

истцов и соистцов.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-

тельно предмета материально-правового спора. Отличие третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

материально-правового спора, от соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

 Тема 1.7 Участие прокурора в гражданском процессе 
Роль прокурора в защите государственных, общественных интересов и 

интересов отдельных лиц в гражданском процессе. 

Прокурор как субъект гражданских процессуальных отношений. 

Правовой статус прокурора в гражданском процессе. Характер юридической 

заинтересованности участия прокурора в исходе гражданского дела. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе на 

всех стадиях судопроизводства. 

Основания обращения прокурора в суд в защиту интересов РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, неопределенного круга лиц. 

Основания обращения прокурора с иском (заявлением) в защиту 

субъективных прав и охраняемых законом интересов конкретного гражда-

нина. Особенности искового заявления (заявления), подаваемого прокуро-

ром. Процессуальные права и обязанности прокурора, подавшего заявление 

в суд. 

Вступление прокурора в начавшийся гражданский процесс с целью 

дачи заключения по делу: цель и основания. Процессуальные права и обя-

занности прокурора, вступившего в начавшийся гражданский процесс. 

Общие и специальные права и обязанности прокурора в гражданском 

процессе. 

 

 Тема 1.8 Участие в гражданском процессе государственных  

           органов, органов местного самоуправления,                           

организаций и граждан, защищающих от своего имени                          

права, свободы и охраняемые законом интересы других                          

лиц 

Основания, цель и значение участия в гражданском процессе госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, их объединений и отдельных граждан, защищающих от своего 

имени права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском процессе субъектов, от своего имени 

защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Виды субъектов, от своего имени защищающих в гражданском про-

цессе права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Их про-

цессуальные права и обязанности. 

Отличие участвующих в гражданском процессе субъектов, от своего 

имени защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц, от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 

 



 Тема 1.9 Представительство в суде  

Понятие судебного представительства. Основания и виды представи-

тельства. Полномочия, в том числе специальные полномочия представителя 

в суде. Удостоверение полномочий. Доверенность, ордер.   

 

          Тема 1.10 Виды судебных постановлений. Обязательность  

                    судебных и приравненных к ним постановлений суда 

Понятие и виды судебных постановлений. Понятие и виды 

приравненных к судебным постановлениям. Понятие принципа 

обязательности судебных постановлений. Ответственность за не исполнение 

судебных постановлений. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

 

 Тема 1.11 Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданском про-

цессе. Классификация сроков рассмотрения гражданских дел. 

Основные сроки рассмотрения гражданских дел 

Исчисление и окончание  процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Порядок продления, приостановления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

 

 Тема 1.12 Судебные расходы и судебные штрафы 
Понятие, виды и цель взимания судебных расходов в гражданском 

суде. 

Государственная пошлина: размеры и порядок ее уплаты. Освобож-

дение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и умень-

шение ее размера. Доплата государственной пошлины. 

Издержки, связанные с производством по делу. Их состав. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 

Льготы по судебным расходам для граждан и организаций. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид 

процессуальной ответственности. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 1.13 Судебное доказывание и доказательства 
Понятие, цель и стадии судебного доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Классификация обстоятельств, вхо-

дящих в предмет доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 

суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Состав общеизвестных фактов. 

Преюдициально установленные факты. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 

роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 



для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие, значение и 

классификации). Обеспечение доказательств. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, пря-

мые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Оценка доказательств (общие правила). 

Средства доказывания: понятие и виды. Свойства средств доказыва-

ния: относимость и допустимость. 

Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средства дока-

зывания. Виды объяснений. Признание факта, признание правоотношения, 

признание иска. Особенности оценки данного средства доказывания. 

Свидетельские показания как средство доказывания. Процессуальный 

порядок допроса свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего. 

Предусмотренные законом случаи недопустимости свидетельских 

показаний. Государственная, служебная, семейная и личная тайны в пока-

заниях свидетелей. Процессуальные права и обязанности свидетеля. Оценка 

свидетельских показаний. 

Письменные доказательства. Понятие и характерные черты. Виды 

письменных доказательств (по содержанию, форме и источнику). Порядок 

истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не уча-

ствующих в деле. Оспаривание письменных доказательств. 

Протокол судебного заседания как письменное доказательство. Состав 

доказательственный информации, содержащейся в протоколе. Доказа-

тельственная сила судебного протокола. 

Документы, полученные посредством электронной почты, как сред-

ство доказывания. 

Вещественные доказательства: понятие, виды и их отличие от пись-

менных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте, 

его порядок. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре. Протокол 

осмотра и приложения к нему. 

Аудио-, видеозаписи как средства доказывания. Порядок представ-

ления, хранения и возврата. 

Экспертиза как средство доказывания. Виды экспертизы. Дополни-

тельная, повторная и комплексная экспертиза. Основания к ее производству 

в судебном заседании или вне суда. Порядок назначения и производства 

судебной экспертизы. Процессуальные права и обязанности экспертов. За-

ключение эксперта, его содержание и оценка. 

Специалисты в гражданском процессе. Их назначение, процессуаль-

ные права и обязанности. Отличие от экспертов.  

Обеспечение доказательств. Основания и порядок обеспечения дока-

зательств. 

 

 Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

 

Тема 2.1 Приказное производство. Судебный приказ 
Историческая характеристика приказного производства. 

Судебный приказ как упрощенное судопроизводство. Правовая при-

рода судебного приказа и его форма. Содержание судебного приказа. Тре-

бования, по которым выдается судебный приказ. 



Порядок обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

 Основание выдачи судебного приказа. 

Порядок выдачи судебного приказа. Основания к отказу в выдаче 

судебного приказа. Порядок обжалования и отмены судебного приказа. 

Исполнение судебного приказа. 

Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 

 

 Тема 2.2 Иск. Право на иск. Исковое производство 
Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска: предмет, основание и содержание. 

Виды исков. 

Право на иск. Право на удовлетворение иска. Правовые последствия 

права на предъявление иска и права на удовлетворение иска. 

Соединение и разъединение исков. 

Процессуальная защита интересов ответчика. Отрицание искового 

требования. Возражения против иска (материально-правовые и процессу-

альные). Встречный иск. Порядок предъявления и принятия встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Процессуальный 

порядок принятия признания иска. 

Мировое соглашение: виды, порядок заключения и правовые послед-

ствия. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

 Тема 2.3 Возбуждение гражданского дела в суде 

Порядок подачи искового заявления (заявления). Последствия его 

несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Особенности содержа-

ния заявлений по отдельным категориям дел. 

Порядок исправления недостатков искового заявления (заявления). 

Принятие искового заявления (заявления). 

Основания к отказу в принятии искового заявления (заявления). 

 Правовые последствия отказа судьи в принятии искового заявления 

(заявления). 

Основания оставления искового заявления (заявления) без движения. 

Правовые последствия оставления искового заявления (заявления) без дви-

жения. 

Материально- правовые и процессуальные последствия возбуждения 

гражданского дела в суде. 

 

 Тема 2.4 Подготовка дела к судебному разбирательству.  

                          Извещения и вызовы 
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

Значение, цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

 Процессуальные действия судьи и лиц, участвующих в деле, совер-

шаемые в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбира-

тельству.  

Предварительное судебное заседание. 

Назначение  дела  к судебному разбирательству. 



Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. 

Повестки и другие извещения суда. Порядок вручения судебных по-

весток и извещений. Способы регистрации факта их вручения.  

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников судебного разбирательства. 

Извещение участников гражданского процесса, находящихся за пре-

делами Российской Федерации. 

 

 Тема 2.5 Судебное разбирательство 
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Роль пред-

седательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Судебное заседание и условие его правомерности. Основные части 

судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания. Порядок совершения 

отдельных процессуальных действий. Последствия неявки в суд лиц, вы-

званных в судебное заседание. Основания и порядок отвода судей и других 

участников процесса. 

Рассмотрение и разрешение дела по существу. Порядок совершения 

процессуальных действий. Исследование судом доказательств по делу. 

Заключение прокурора. 

Судебные прения. Очередность выступления участников процеса. 

 Реплики. 

Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела: понятие, основания и процессу-

альный порядок. 

Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания и 

процессуальный порядок. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Прекращение производства по делу: понятие, основания и процессу-

альный порядок. 

Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основание и про-

цессуальный порядок. Отличие прекращения производства по делу от ос-

тавления заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание, реквизиты и значение. 

 Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом су-

дебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок прине-

сения и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

 Тема 2.6 Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения (судебного приказа). 

Сущность и значение судебного решения. 

Гражданская процессуальная форма судебных актов, их реквизиты и 

составные части. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Заочное решение. 

 Промежуточное решение.  

Факультативное решение. 



Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

 Исправление описок и арифметических ошибок. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. 

Содержание решения (его составные части). 

Законная сила судебного решения. Понятие и момент вступления 

решения в законную силу. Свойства законной силы решения.  

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и 

основания).  

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содер-

жанию, форме, порядку вынесения). Законная сила определений суда первой 

инстанции. 

Частные определения. Их содержание и значение. 

Порядок обжалования судебных постановлений. 

 

 Тема 2.7 Заочное производство и  решение 
Постановление заочного решения - упрощенный порядок искового 

производства. 

Порядок и условия, допускающие заочное производство. Отличие 

между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного 

решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения: по-

рядок и основания. Отмена заочного решения и возобновление состяза-

тельного судопроизводства. 

 

 Тема 2.8 Производство по делам, возникающим из 

публичных   

      правоотношений 
Конституционное право на обжалование в суд решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-

жащих. 

Понятие, сущность и значение производства по делам, возникающим 

из публичных правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из 

публичных правоотношений. Процессуальные особенности разбирательства 

и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений. Состав дел, 

относящихся к производству, возникающему из публичных правоот-

ношений. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. Подведомственность. Подсудность 

дел. Лица, участвующие в деле. Содержание заявления. Решение суда: 

особенности, его исполнение и обжалование. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации. Подсудность дел. Лица, 

участвующие в деле. Содержание заявления. Решение суда: особенности, его 

исполнение и обжалование. 



Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Подсуд-

ность дел. Лица, участвующие в деле. Содержание заявления. Решение суда: 

особенности, его исполнение и обжалование. 

 

 Тема 2.9 Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого произ-

водства от искового и производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Состав и порядок рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Состав фак-

тов. Подсудность дел об установлении юридических фактов. Лица, участ-

вующие в деле. Содержание заявления. Условия и порядок установления 

юридических фактов. Решение суда. 

Установление усыновления (удочерения) детей. Подсудность дел. 

Лица, участвующие в деле. Содержание заявления. Действия судьи после 

принятия заявления. Особенности подготовки дела к судебному разбира-

тельству. Рассмотрение заявления судом. Решение суда. Правовые послед-

ствия решения суда об установлении усыновления. Отмена усыновления. 

Правовые последствия отмены усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гра-

жданина умершим. Подсудность дел. Лица, участвующие в деле. Содер-

жание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Решение суда. 

 Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Подсудность дел. Лица, участвующие в деле. Содержание 

заявления. Особенность доказывания. Решение суда. Признание гражданина 

дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего дееспособным (эмансипация) 

Подсудность дел. Лица, участвующие в деле. Содержание заявления. Осо-

бенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Отмена решения 

суда по делу об эмансипации. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муници-

пальной собственности на безхозяйную недвижимую вещь. Подсудность 

дел. Лица, участвующие в деле Содержание заявления. Действия судьи по-

сле принятия заявления. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Документы, права по 

которым могут быть восстановлены в судебном порядке. Подсудность дел. 

Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. 

Действия суда в случае поступления заявления от держателя документа. 

Рассмотрение заявления. Решение суда. Защита прав держателя документа. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Под-

судность дел. Лица, участвующие в деле. Порядок обращения в суд. Дей-



ствия суда после принятия заявления. Срок рассмотрения заявления. Ре-

шение суда. Порядок его обжалования. Продление сроков госпитализации. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении. Подсудность дел. Лица, участвующие в деле. 

Порядок обращения в суд. Содержание заявления. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность 

дел. Право на обращение в суд. Возбуждение дела. Постановления суда о 

восстановлении утраченного судебного производства. Обжалование су-

дебных постановлений, связанных с восстановлением утраченного судеб-

ного производства. 

 

 Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу 

 

 Тема 3.1 Апелляционное производство по обжалованию 

решений и определений мировых судей 
Понятие и сущность апелляционного производства в гражданском 

процессе. Реализация права на апелляцию. Субъекты и объекты апелляци-

онного обжалования. Порядок и срок апелляционного обжалования. 

Апелляционная жалоба (представление) и ее реквизиты. Оставление апел-

ляционной жалобы (представления) без движения. Возвращение апелляци-

онной жалобы (представления). 

Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы 

(представления). Рассмотрение апелляционной жалобы (представления) 

судьей районного суда.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

 

 Тема 3.2 Обжалование и проверка судебных решений и 

        определений, не вступивших в законную силу,  

                          в кассационном порядке 

Понятие, сущность и значение стадии кассационного обжалования и 

пересмотра решений и определений суда, не вступивших в законную силу. 

 Задачи кассационной инстанции. 

Право кассационного обжалования. Гражданские процессуальные 

правоотношения в кассационном производстве. Субъекты и объекты обжа-

лования. Порядок и сроки кассационного обжалования. Содержание кас-

сационной жалобы (представления). Право присоединения к жалобе 

(представлению). Объяснения на жалобу (представление). Оставление жа-

лобы (представления) без движения. Действия суда после получения жалобы 

(представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Возбуждение 

кассационного пересмотра. Отказ от кассационной жалобы и отзыв касса-

ционного представления. Отказ от иска и мировое соглашение сторон. Ха-

рактер кассационной проверки решений судом кассационной инстанции. 

 Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Право 

суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать 



новые доказательства. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Определение суда второй инстанции. Содержание, значение и закон-

ная сила определения суда кассационной инстанции. Обязательность ука-

заний суда второй инстанции для нижестоящего суда. Частные определения 

кассационной инстанции. 

Сущность и значение обжалования и пересмотра определений суда 

первой инстанции, не вступивших в законную силу. Объект обжалования и 

опротестовывания. Порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб 

(представлений). Пределы рассмотрения кассационных жалоб и (пред-

ставлений).  

Полномочия кассационной инстанции. Законная сила определения 

кассационной инстанции, вынесенного по жалобе (представлению) на 

определение суда первой инстанции. 

Отличие кассационного производства от апелляционного. 

 

 Раздел 4. Пересмотр судебных постановлений, вступивших 

                           в законную силу 

 

 Тема 4.1 Обжалование и проверка судебных решений и 

         определений, вступивших в законную силу, в 

порядке надзора 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, опреде-

лений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты и объекты 

права. Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления 

прокурора. Полномочия судебно-надзорных органов. 

Порядок и сроки обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 

надзорной жалобы (представления). Возвращение надзорной жалобы 

(представления) без рассмотрения по существу. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы (представления) 

судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 

рассмотрения в суд надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия 

суда надзорной инстанции при рассмотрении по существу надзорной жа-

лобы (представления).  

Основания для отмены или изменения судебных решений и 

определений, вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

Отличие надзорного производства от апелляционного и кассационного 

(по объекту, субъектам права, процессуальному порядку и полномочиям). 

 

 Тема 4.2 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

           решений и определений суда, вступивших в законную 

                             силу 
Пересмотр судебных решений и определений по вновь открывшимся 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 



Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от но-

вых обстоятельств и новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением (представ-

лением) о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 

пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Возбуждение производства. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Со-

держание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Полномочия суда. 

Отличие пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам от судебно-надзорной проверки (по основаниям, субъектам 

права, процессуальному порядку). 

 

 Раздел 5. Производство по гражданским делам с участием  

                            иностранных лиц 

 

Тема 5.1 Правовое положение иностранных граждан  

                и организаций в гражданском процессе 

Понятие международного гражданского процесса, его источники. 

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Гражданские процессуальная правоспособность и дееспособность ино-

странных граждан, лиц без гражданства, иностранной организации и меж-

дународной организации. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют ино-

странные граждане, лица без гражданства, иностранные и международные 

организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон про-

живает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Дипломатический и консульский 

иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Россий-

ской Федерации. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов о совершении 

отдельных процессуальных действий. Порядок сношений по вопросам 

правовой помощи.  

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей. 

 

 

Раздел 6. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

 

Тема 6.1  Производство, связанное с исполнением судебных                    

постановлений и постановлений иных органов 
Исполнительное производство (общая характеристика). 

Нормативная основа и правовая природа производства, связанного с 

принудительным исполнением судебных постановлений и актов иных 

юрисдикционных органов. 

Органы принудительного исполнения. Порядок возбуждения испол-

нительного производства. Правовое положение участников исполнительного 



производства, их процессуальные права и обязанности. Роль суда в 

исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания ис-

полнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. 

Исполнительный лист. 

Судебное санкционирование отклонений от нормального развития 

исполнительного производства (порядок и значение). 

Разъяснение судебного постановления, подлежащего обязательному 

исполнению. Отсрочка, рассрочка и отложение исполнения судебного по-

становления (порядок и значение). 

Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 

производства (порядок и значение). 

Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава -

исполнителя. 

Защита прав других лиц в процессе исполнительного производства. 

Поворот исполнения отмененных судебных постановлений и про-

цессуальный порядок его осуществления. 

  

 Раздел 7. Арбитражный процесс 

 

Тема 7.1 Основы знаний об арбитражном процессе 

Предмет, метод и понятие арбитражного процессуального права. 

Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство 

арбитражных судов. Подведомственность и подсудность арбитражных дел. 

Принципы арбитражного процесса. Участники арбитражного процесса. 

Права и обязанности сторон. Состав суда по отдельным категориям дел. 

Процессуальные сроки.  

Порядок обращения в арбитражный суд первой инстанции. Форма, 

содержание и приложения к заявлению. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции. Обжалование и пересмотр судебных постановлений 

арбитражного суда.  

 

Раздел 8. Альтернативные способы рассмотрения, разрешения 

                 или урегулирования спора 

 

Тема 8.1 Третейское судопроизводство. Основы нотариата 

                 и нотариального производства  

Третейские суды. Правовое регулирование третейского 

судопроизводства. Порядок избрания и состав третейского суда. Порядок 

рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского 

суда.     

Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. 

Право оспаривания решений третейских судов. Форма и содержание 

заявлений об отмене решений третейского суда. Порядок рассмотрения за-

явления. Основания для отмены решения третейского суда. Определение 

суда по делу об оспаривании решений третейского суда. 

Исполнение решений третейского суда. Порядок выдачи 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 



судов. Форма и содержание заявления. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа. Определение суда о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. 

 Нотариат. Основные задачи нотариата по защите прав и законных 

интересов граждан и организаций. Основные правила нотариального 

производства и совершения нотариальных действий. Правило нотариального 

удостоверения. Обжалование действий нотариусов и оспаривание 

нотариально удостоверенных действий. Законодательство о нотариате. 

 Нотариусы и иные должностные лица, уполномоченные на 

совершение нотариальных действий. Права, обязанности и ответственность 

нотариусов.  

 

8.2 Применение процедур медиации в урегулировании спора 

Понятие медиации. Процедуры медиации. Отличия процедуры 

медиации от судебного разбирательства (государственного и третейского). 

Сроки проведения процедур медиации. Медиативное соглашение.          

Соглашение о проведении процедуры медиации. Соглашение о применение 

процедуры медиации. 

Виды медиаторов. Требования, предъявляемые к кандидатуре 

медиатора. Саморегулируемая организация (СРО) медиаторов.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Административное право» позволяет 

студенту ознакомиться с важнейшей отраслью правовой системы 

Государства Российского, ибо административное законодательство лежит в 

основе организации и функционирования, пожалуй, самой мощной 

подсистемы государственного аппарата, самой многочисленной ветви власти 

– органов исполнительной власти. 

Административное право, как отрасль публичного права, регулирует 

все жизненно важные общественные отношения, которые возникают при 

решении задач и функций в сфере исполнительной власти. 

Данная отрасль права закрепляет систему, структуру,  компетенцию, 

принципы,  формы и методы деятельности органов исполнительной власти. 

Нормы административного права регламентируют статус физических  

и юридических лиц, не относящихся  к органам государственной власти. В 

последние годы государство значительно больше внимания уделяет защите 

прав и свобод граждан. Это проявляется, прежде всего, в том, что заметно 

повысилось внимание государственных органов к усилению 

административно-правовой охраны жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. Подтверждается сказанное принятием большого 

числа законов и иных нормативных правовых актов, преследующих своей 

целью повышение гарантий прав и свобод граждан, укрепление государства, 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Цель настоящей учебной программы состоит в том, чтобы в процессе 

обучения студент мог получить теоретические знания и ознакомиться с 

практикой осуществления регулирования всей совокупности общественных 

отношений в сфере решения задач и осуществления функций 

исполнительной власти, что, в свою очередь, позволит сформировать у 

студента необходимые для дипломированного специалиста знания, умения и 

навыки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучение механизма регулирования общественных отношений в 

области государственного управления; 

- исследование функций исполнительной власти; 

- приобретение и развитие практических навыков применения 

теоретических знаний в сфере государственного администрирования. 

Изучение материалов учебной дисциплины построено таким образом, 

чтобы студент  имел возможность, оценивая принятые за последние годы 

нормативные правовые акты, проследить каких радикальных изменений 

претерпели общественные отношения, регулируемые нормами 

административного права, как трансформируются формы и методы 

административно-правовой  организации управления экономической, 

социально-культурной и административно-правовой сферами жизни 

общества и государства, чтобы обеспечить эффективность в регулировании 

и развитии общественных отношений. 

Итак, учебная дисциплина «Административное право» призвана 

помочь студенту-правоведу разобраться  с основами и особенностями 



сложной и многогранной организации деятельности органов 

исполнительной власти, их взаимодействием с другими органами 

государственной власти. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Административное право» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

-   о месте административного права в правовой системе Российской    

Федерации и его роли в организации и деятельности органов  

исполнительной власти; 

 

 знать 

-    общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 

-    предмет и метод административного права; 

-   сущность административно-правовых норм и основы их  

применения при регулировании общественных отношений в сфере 

исполнительной власти; 

-    субъекты административного права; 

-   проблемы административно-правовой организации управления в    

отдельных отраслях  экономической, социально-культурной и 

административно-политической сфер; 

-   методику анализа  и основы решения юридических проблем при 

возникновении конкретных административно-правовых отношений; 

-   правила подготовки документов в сфере деятельности органов  

исполнительной власти; 

 

 уметь 

-    использовать возможности административного права для защиты: 

а)  прав и свобод физических лиц; 

б)  законных интересов юридических лиц; 

-  применять нормы административного права для защиты 

общественных отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти 

земельным, экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями 

права; 

-   осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 

мотивировать составляемые юридические документы; 

-  обеспечивать реализацию актов применения административного   

права; 

- анализировать судебную и административную практику. 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

 

Общее понятие управления как социального явления. Виды 

социального управления. Понятие и задачи государственного управления. 



Правовые основы государственного управления. Основные черты и функции 

государственного управления. Субъекты и объекты государственного 

управления. Соотношение ветвей власти в государственном управлении. 

Соотношение государственного управления и исполнительной власти. 

Понятие исполнительной власти. Исполнительная власть и ее место в 

механизме разделения властей. Функции исполнительной власти. Основные 

черты и направления деятельности исполнительной власти в современных 

условиях. Принципы государственного управления и их роль в деятельности 

исполнительной власти. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления. 

 

Тема 2. Административное право и его система 

 

Административное право в правовой системе РФ. Понятие  

административного права. Предмет административного права, виды и 

особенности общественных отношений, регулируемых административным 

правом. Метод административного права и его содержание. Отличие 

метода административного права от методов других отраслей права. 

Источники (формы) административного права (Конституция РФ, 

Федеральные конституционные законы РФ, Федеральные законы РФ, 

Постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

законы субъектов РФ и т.д.). Система административного права, ее 

составляющие и их характеристика. Место административного права в 

правовой системе  РФ. Соотношение административного  права и других 

отраслей права РФ. Краткая характеристика административного права 

зарубежных стран. Ответственность по административному праву. 

Административное право и законность в управлении. 

Административное право зарубежных стран. 

 

Тема 3.Административно-правовые нормы. Административно-       

правовые отношения 

      

Понятие административно-правовой нормы. Структура 

административно-правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Краткая 

характеристика элементов структуры нормы административного права. 

Особенности административно-правовой нормы. Виды административно-

правовых норм (классификация по содержанию и регулированию 

общественных отношений, методу воздействия на субъекты и т.д.). Пределы 

действия административно-правовых норм в пространстве, во времени и по 

субъектам. Условия вступления в силу административно-правовых норм. 

Иерархия административно-правовых норм и характеристика их 

соотношения по юридической силе. Основные способы реализации 

административно-правовых норм (исполнение, применение, соблюдение, 

использование). Краткая характеристика способов реализации норм 

административного права. 

Понятие административно-правовых отношений. Структура 

административно-правовых отношений: субъекты (участники) 



административно-правовых отношений; объекты регулирования (общие, 

родовые, непосредственные); юридические факты (деяния, события) и 

содержание. Виды административно-правовых отношений и их 

характеристика. Регулирование административно-правовых отношений: 

предмет и метод. Защита административно-правовых отношений. Понятие, 

виды субъектов административно-правовых отношений и их 

характеристика. Объекты административно-правовых отношений и их 

характеристика. Юридические факты, как основания возникновения 

административно-правовых отношений, и их характеристика. Содержание 

административно-правовых отношений. 

 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 

 

Понятие административно-правового статуса гражданина, элементы 

административно-правового статуса и их характеристика. Конституционные 

основы административно-правового статуса гражданина (признание, 

соблюдение и защита прав и свобод гражданина органами государственной 

власти). Административная правосубъектность граждан (правоспособность 

и дееспособность). Понятие правоспособности и дееспособности граждан. 

Характеристика правоспособности и дееспособности гражданина. 

Правоспособность и дееспособность гражданина – основа возникновения 

административно-правовых отношений с другими субъектами 

административного права. Права гражданина: абсолютные и относительные. 

Сущность абсолютных и относительных  прав гражданина. Общие и 

специальные права и обязанности гражданина, их характеристика. Права 

гражданина в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Обязанности гражданина в сфере деятельности органов исполнительной 

власти.  

Административно-правовая и судебная защита прав и свобод 

гражданина. Обращения гражданина. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус   органов        

              исполнительной власти     

 

Понятие и административно-правовой статус органов исполнительной 

власти. Составные элементы административно-правового статуса органов 

исполнительной власти и их характеристика. Виды органов исполнительной 

власти (по положению, организационно-правовой форме, компетенции, 

порядку разрешения вопросов и т.д.) и их характеристика. Нормативные 

правовые основы административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. Система органов исполнительной власти 

(Президент РФ в сфере исполнительной власти, Правительство РФ, 

Федеральные органы исполнительной власти, полномочный представитель 

Президента РФ в федеральном округе, органы исполнительной власти 

субъектов РФ и т.д.). Особенности  формирования органов исполнительной 

власти в РФ. Принципы построения системы органов исполнительной 

власти. 



 

Тема 6. Органы местного самоуправления                               

 

Понятие органов местного самоуправления.  Правовые основы 

организации и деятельности органов местного самоуправления. Гарантии 

местного самоуправления. Предмет ведения органов местного 

самоуправления.  Виды органов местного самоуправления. Должностные 

лица органов местного самоуправления. Принципы построения органов 

местного самоуправления. Система полномочий органов местного 

самоуправления. Основы взаимодействия местного самоуправления и 

органов государственной власти. Порядок наделения  органов местного 

самоуправления некоторыми государственными полномочиями. 

 

Тема 7. Государственная служба         

 

Понятие государственной службы. Государственная служба – основное 

средство реализации задач и функции государства. Виды государственной 

службы. Классификация государственных должностей. Основные принципы 

государственной службы. Система нормативных правовых актов о 

государственной службе (федеральные нормативные правовые акты, 

отраслевые, специальные нормативные правовые  акты о государственной 

службе). Государственный служащий и государственная служба. Понятие 

государственного служащего. Классификация государственных служащих. 

Виды государственных служащих. Основы административно-правового 

статуса государственных служащих. Поступление на государственную 

службу. Прохождение государственной службы. Аттестация 

государственных служащих. Ответственность государственных служащих. 

Перемещение по службе государственных служащих. Организационное 

обеспечение государственной службы. Прекращение государственно-

служебных отношений. Отличие государственной службы от других видов 

трудовой деятельности. 

 

Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и 

учреждений, общественных  объединений и религиозных  организаций 

 

Понятие предприятия и учреждения. Виды предприятий и учреждений 

(различие по форме собственности, значению, масштабам деятельности, 

характеру и сфере деятельности и т.д.). Правовые основы положения 

предприятий и учреждений. Органы управления предприятием и 

учреждением. Административно-правовые гарантии самостоятельности 

предприятий и учреждений. Создание и ликвидация предприятий и 

учреждений. Органы внутреннего управления предприятием и учреждением. 

Ответственность предприятий и учреждений. Фонды: понятие и значение. 

Понятие общественного объединения. Правовые основы деятельности 

общественных объединений. Виды общественных объединений. Структура 

общественных объединений.  

Сферы деятельности общественных объединений. Порядок создания 

общественных объединений, их реорганизация и ликвидация. Основы 



административно-правового статуса общественных объединений (права, 

обязанности, ответственность общественных объединений, гарантии их 

функционирования). Государство и общественные объединения. 

Понятие религиозной организации (объединения). Правовые основы 

положения религиозных объединений. Регистрация религиозных 

объединений и порядок прекращения их деятельности. Государство и 

религиозные объединения. 

 

Тема 9. Административно-правовые формы деятельности   

              органов исполнительной власти        

 

Сущность административно-правовых форм деятельности органов 

исполнительной власти. Административно-правовые акты органов 

исполнительной власти (понятие, основные признаки правового акта, его 

юридическое значение). Виды правовых актов органов исполнительной 

власти. Требования к правовым актам органов исполнительной власти и 

последствия несоблюдения указанных требований. Условия эффективности 

правовых актов. Процесс принятия правовых актов органами 

исполнительной власти. Действие правовых актов. Изменение, 

приостановление, прекращение действия правовых актов органов 

исполнительной власти. Административно-правовой договор. Структура и 

признаки административно-правового договора. Функции административно-

правового договора. Административно-правовой договор и 

административно-правовой акт. 

 

Тема 10. Административно-правовые методы деятельности    

                органов исполнительной власти   

 

Понятие административно-правового метода деятельности 

(управления). Виды административно-правовых методов деятельности 

органов исполнительной власти (общие методы управления: убеждение, 

принуждение и поощрение; специальные методы управления: 

экономические и административные). Убеждение в деятельности органов 

исполнительной власти (сущность и средства убеждения). Поощрение в 

деятельности органов исполнительной власти (сущность и система 

поощрений). Административное принуждение: сущность и задачи. Правовые 

основы административного принуждения. Меры административного 

принуждения и их виды. 

 

Тема 11. Административная, дисциплинарная и материальная  

ответственность  по административному праву                                                                                                                                                                                                            

 

Понятие административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Правовые основы административной 

ответственности. Основания административной ответственности. Субъекты 

административного права (физические лица; должностные лица; 

юридические лица). Понятие административного правонарушения. 

Признаки административного правонарушения. Отличие административного 



правонарушения от дисциплинарного проступка и преступления. 

Юридический состав административного правонарушения (объект; 

объективная сторона; субъект; субъективная сторона). Административное 

наказание (понятие, виды). Обстоятельства, исключающие либо смягчающие 

административную ответственность. 

Порядок и сроки наложения административных наказаний. 

Понятие и признаки дисциплинарного проступка. Субъекты 

дисциплинарной ответственности по административному праву. Правовые 

основы и основания дисциплинарной ответственности по 

административному праву. Особенности дисциплинарной ответственности 

государственных служащих. Дисциплинарные взыскания, их виды. Понятие, 

основания и виды материальной ответственности по административному 

праву. Материальная ответственность в административном порядке. 

Отличие материальной ответственности по административному праву от 

гражданско-правовой ответственности. Субъекты материальной 

ответственности по административному праву. Возмещение материального 

ущерба, причиненного административным правонарушением. 

 

Тема 12. Сущность административного процесса.  

                Административное производство и его виды 

 

Понятие административного процесса. Задачи административного 

процесса. Основные черты административного процесса. Значение 

административного процесса. Точки зрения специалистов - 

административистов на административный процесс. Правовые основы  

административного процесса.  Административное правонарушение (спор, 

конфликт) и индивидуальное административное дело. Содержание и 

назначение индивидуального административного дела. Административная 

юрисдикция органов исполнительной и судебной власти. Принципы 

административного процесса. Стадии административного процесса (стороны 

и участники процесса, их правовое положение). Соотношение 

административного процесса и административного производства. 

   Понятие и задачи административного производства. Виды 

административных производств: по административным правонарушениям; 

по жалобам граждан; о дисциплинарных проступках; о возмещении 

материального (имущественного) ущерба; согласительное производство и 

др.. Правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях, обусловленные посягательством на права граждан; в 

области охраны собственности; в области дорожного движения; в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность; в области 

таможенного  дела и т.д. Органы и должностные лица, уполномоченные 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, и рассматривать такие дела (подведомственность дел). 

Требования, предъявляемые к протоколу об административном 

правонарушении. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях (понятие, основания, виды, порядок 

применения, правовая основа). Порядок и сроки рассмотрения дела об 



административном правонарушении. Постановление по делу и порядок 

исполнения содержащегося в нем решения. Сроки исполнения решения. 

Обжалование, опротестование, пересмотр решения по делу. 

Особенности производства по жалобам граждан, дисциплинарным 

проступкам, при причинении материального (имущественного) ущерба 

(правовая основа, порядок, сроки). Порядок принятия решения по указанным 

делам, обжалования и исполнения решения. 

 

Тема 13. Специальные административно-правовые режимы 

 

Понятие и виды специальных административно-правовых режимов. 

Правовой режим чрезвычайного положения (понятие, правовая основа, 

порядок введения, осуществления и прекращения). Специфика деятельности 

органов исполнительной власти в условиях режима чрезвычайного 

положения. Особенности реализации административно-правовых норм в 

условиях режима чрезвычайного положения.  Гарантии защиты основных 

прав и свобод граждан и законных интересов организаций при режиме 

чрезвычайного положения. Режим военного положения (понятие, правовая 

основа, порядок введения, осуществления и прекращения). Режим охраны 

Государственной границы РФ. Понятие Государственной границы РФ. 

Правовая основа обеспечения этого режима, задачи осуществления режима 

охраны границы. Элементы режима охраны Государственной границы РФ: 

режим Государственной границы РФ; режим в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ; пограничный режим. Характеристика 

перечисленных режимов. 

Общий и специальные таможенные режимы (понятие, правовая основа 

этих режимов, назначение таможенных режимов, порядок их обеспечения). 

 

Особенная часть 

 

Тема 14. Административно-правовая организация управления 

                в экономической сфере 

 

Управление промышленностью: 

Особенности развития экономики в Российской Федерации в 

современный период. Понятие промышленности и ее основные 

составляющие. Роль промышленности в экономике страны и обеспечении 

обороноспособности. Организационно-правовые основы управления 

промышленностью. Отраслевые органы государственного управления 

промышленностью и их компетенция. Предприятия и объединения в 

промышленности. Организационные формы и методы контроля (надзора) в 

управлении промышленностью. 

 

Управление агропромышленным комплексом, использованием при  

родных ресурсов и охраной окружающей среды:     

Организационно-правовые основы управления агропромышленным 

комплексом, использованием природных ресурсов и охраной окружающей 

среды. Особенности управления этими отраслями. Органы государственного 



управления в отраслях агропромышленного комплекса, использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Компетенция этих 

органов. 

Предприятия и объединения в агропромышленном комплексе, в 

области использования и охраны природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Организационные формы и методы контроля (надзора) в сферах 

агропромышленного комплекса, использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

 

Управление финансами и кредитом: 

Понятие финансов и кредита. Сущность и значение управления 

финансами и кредитным делом. Организационно-правовые основы 

управления финансами и кредитом. Система органов управления финансами 

и кредитом, их компетенция. Роль Министерства финансов РФ и его органов 

в управлении финансами. Полномочия Центрального Банка РФ в 

организации кредитного дела. Система и компетенция органов 

исполнительной власти, способствующих надлежащему управлению 

финансами и кредитным делом (органы Министерства РФ по налогам и 

сборам, налоговая полиция). 

 

Тема 15. Административно-правовая организация управления 

                в социально-культурной сфере 

 

Управление образованием, наукой и культурой: 

Организационно-правовые основы управления образованием, наукой и 

культурой. Особенности управления в области образования, культуры, науки 

и технической политики. 

Отраслевые органы государственного управления образованием, 

наукой и культурой. Их компетенция. 

Учреждения образования, культуры и научные учреждения. 

Управление этими учреждениями. 

Организационные формы и методы контроля в области  образования, 

науки и культуры. 

 

Управление здравоохранением и санитарно-эпидемиологическим                      

благополучием населения:   

Сущность охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Организационно-правовые основы управления 

здравоохранением. Особенности управления здравоохранением. 

Отраслевые органы государственного управления здравоохранением и 

их компетенция. 

Организационные формы и методы контроля в области 

здравоохранения. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. Органы и учреждения 

санитарно-эпидемиологического надзора, их административно-правовые 

полномочия. 

 



Тема 16. Административно-правовая организация управления 

               в административно-политической сфере 

 

Управление безопасностью: 

Понятие безопасности. Объекты безопасности. Организационно-

правовые основы управления безопасностью. Система органов 

государственной власти РФ, обеспечивающих управление безопасностью. 

Особенности управления безопасностью. Органы непосредственно 

осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности. 

Федеральная служба безопасности РФ и ее компетенция. Органы 

государственной охраны РФ, их компетенция. Органы внешней разведки 

РФ, их компетенция. ФАПСИ РФ и его компетенция. 

 

Управление обороной: 

Понятие и сущность организации управления обороной. 

Организационно-правовые основы управления обороной. Особенности 

управления обороной. Система органов государственной власти РФ, 

осуществляющих  управление обороной, их компетенция. Воинская 

обязанность граждан. Военная служба как разновидность государственной 

службы. Альтернативная служба. 

Роль органов государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления в области обороны. 

 

Управление внутренними делами: 

Содержание управления в области внутренних дел. Организационно-

правовые основы управления в области внутренних дел. Особенности 

управления внутренними делами. МВД РФ и его компетенция. Система и 

структура органов внутренних дел. Виды деятельности органов внутренних 

дел (административная, оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная). 

Административные полномочия органов внутренних дел. Административно-

правовой статус милиции и ее структура. Государственная противопожарная 

служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и ее компетенция. 

Внутренние войска, их назначение и компетенция. 

 

Управление юстицией:           

Особенности управления  юстицией. Организационно-правовые 

основы управления юстицией. Отраслевая система органов управления в 

области юстиции и их компетенция. Органы регистрации гражданского 

состояния. Организация деятельности нотариата. Учреждения юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью. Учреждения юстиции по исполнению наказаний. 

Подразделения судебных приставов. Адвокатура. 

 

Тема 17. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности 

                 органов исполнительной власти   

 

Административно-процессуальное право. Законность и дисциплина в 

деятельности органов исполнительной власти. Понятие законности и 



дисциплины в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Соотношение законности и дисциплины в  деятельности органов 

исполнительной власти.  

Административное право и законность в управлении. Понятие и 

система способов обеспечения законности и дисциплины в  деятельности 

органов исполнительной власти. Контрольные полномочия Президента РФ. 

Контроль органов законодательной власти. Контроль органов управления. 

Административный контроль (надзор). Органы судебной власти и 

законность в деятельности органов исполнительной власти. Общий надзор 

органов прокуратуры. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины Трудовое право: уяснение студентами  

теоретических основ трудового права, основных категорий, практики 

разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок 

труда, организацию и применение наемного труда в современной России с 

учетом специфики развития экономики нашей страны.  

Задачи: 

- изложить систему действующего трудового законодательства и 

комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового 

регулирования труда; 

- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и 

принципами трудового права; 

-  обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом 

законодательстве, его применению при разрешении трудовых споров или в 

целях защиты трудовых прав работников; 

-  охарактеризовать социально-партнерские отношения, формируемые 

в сфере взаимодействия работника и работодателя, динамику их развития и 

перспективы; 

-  рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, 

проблем занятости, с целью формирования у студентов самостоятельной 

позиции и устойчивой теоретической базы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины «Трудовое право» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- предмет, задачи и структуру трудового права; 

- суть основных юридических понятий и терминов трудового права; 

- принципы применения правовых норм; 

- систему трудового права, ее элементы; 

- основные источники трудового права. 

Уметь: 

 объяснить смысл и значение правовых определений и терминов; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных;  



 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав;  

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Владеть: 
- навыками самостоятельного применения полученных правовых 

знаний на практике;  

- обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности; 

- формировать у граждан уважительное отношение к праву и привычку 

вести себя в точном соответствии с его требованиями. 

 

Содержание тем дисциплины 
 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание                                                    

раздела                                                             

1 2 3 

 

 

1 

Понятие, предмет, метод 

и система трудового 

права 

Понятие труда. Понятие трудового права и его 

место в общей системе права. Предмет 

трудового права: трудовые отношения 

работников и иные непосредственно связанные 

с ними отношения.Метод трудового права как 

отрасли права. Особенности метода трудового 

права. Система трудового права как отрасли 

права. Предмет и система науки трудового 

права. Задачи науки трудового права на 

современном этапе. 

2 Источники трудового 

права 

Понятие источников трудового права и их 

виды. Система источников трудового права. 

Акты международного права как источник 

трудового права. Порядок применения норм 

международных конвенций. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ. Общая 

характеристика важнейших федеральных 

законов как источников трудового права. 

Принимаемые работодателем локальные 

нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права. Общее и специальное 

законодательство о труде. Виды специальных 

норм. Действие источников трудового права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

3 

Принципы трудового 

права  

Понятие, виды и содержание принципов 

правового регулирования труда. Гарантии 

обеспечения правовых принципов. 

Конкретизация принципов трудового права в 

институтах отрасли трудового права. 

4  Субъекты трудового 

права и содержание 

трудового 

правоотношения  

Понятие и виды субъектов трудового права. 

Трудовая правоспособность и дееспособность. 

Основные права и обязанности субъектов 

трудового права и гарантии их обеспечения. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Граждане как субъекты трудового права. Права 



и роль профсоюзов в сфере трудовых 

отношений. 

Понятие и содержание трудового 

правоотношения, его отличие от иных 

правоотношений, возникающих в связи с 

применением труда. Субъекты трудового 

правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых 

правоотношений.  

 

 

 

 

 

 

5 

Социальное партнерство 

 

Понятие социального партнерства в сфере 

труда и его цель. Основные принципы 

социального партнерства. Система социального 

партнерства. Трудовой коллектив. 

Представители работников и работодателей. 

Стороны социального партнерства. Формы 

социального партнерства. Порядок и 

организация ведения коллективных 

переговоров. Понятие коллективного договора 

и его роль, его содержание и структура. 

Порядок разработки проекта коллективного 

договора и его заключения. Действие 

коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора. Понятие 

соглашений, их виды, содержание и структура. 

Порядок разработки проекта соглашения и его 

заключения. Действие соглашения. Изменение 

и дополнение соглашения.  

 

6 

Обеспечение занятости и 

гарантии реализации 

права граждан на труд 

Понятие занятости и трудоустройства. Круг 

граждан, считающихся занятыми. Основные 

направления государственной политики в 

области занятости населения. Правовое 

регулирование трудоустройства. 

Государственные органы занятости и их 

полномочия. Понятие безработного. Право 

граждан на трудоустройство через 

посредничество органов занятости. Понятие 

подходящей работы. Правовой статус 

безработного, его права и обязанности. 

Условия, порядок, размеры и сроки выплаты 

пособий по безработице. Организация 

подготовки и переквалификации безработных 

при посредстве органов занятости. Массовое 

высвобождение работников, его критерии и 

меры по предотвращению. 

 

 

7 

Трудовой договор  

 

Понятие и значение трудового договора. Виды 

трудовых договоров. Стороны трудового 

договора. Форма и содержание трудового 

договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Вступление 

трудового договора в силу. Оформление приема 

на работу. Испытание при приеме на работу и 

его правовые последствия. 

Изменение трудового договора. Понятие и виды 

переводов и их отличие от перемещения. 

Изменение существенных условий трудового 



договора. 

Общие основания прекращения трудового 

договора Расторжение трудового договора по 

инициативе работника (по собственному 

желанию). Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Особенности 

расторжения срочного трудового договора. 

Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Отстранение от работы. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора 

с отдельными категориями работников. 

Гарантии и компенсации работникам, 

связанные с расторжением трудового договора. 

Выходные пособия. Правовые последствия 

незаконного перевода или увольнения 

работников. Контракт. 

 

8 

 

Рабочее время  

 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная 

и сокращенная продолжительность рабочего 

дня, неполное рабочее время. Рабочая неделя. 

Продолжительность ежедневной работы 

(смены). Продолжительность работы накануне  

выходных и нерабочих праздничных дней. 

Работа в ночное время. Режим и учет рабочего 

времени. Ненормированный рабочий день, 

гибкие графики работы, сменная работа, 

вахтовый метод организации работ, разделение 

рабочего дня на части. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего 

времени по инициативе работника 

(совместительство) и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). Понятие 

сверхурочных работ, случаи их проведения. 

Законодательное ограничение сверхурочных 

работ. 

 

 

9 

Время отдыха  

 

Понятие и виды времени отдыха. 

Продолжительность перерывов в работе. 

Еженедельный непрерывный отдых. Выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Право работника на отпуск и 

виды отпусков. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск и дополнительные 

отпуска. Исчисление стажа работы, дающего 

право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, очередность их 

предоставления. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. Отпуск без сохранения 

заработной платы и порядок его 

предоставления. 

 Заработная плата  Понятие и формы оплаты труда. Основные 



 

 

10 

 государственные гарантии по оплате труда 

работников. Методы правового        

регулирования заработной платы 

.Минимальная заработная плата. Тарифная 

система оплаты труда и ее элементы. 

Системы оплаты труда: сдельная, 

повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. Виды норм труда. 

Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. Оплата труда при 

отклонениях от установленных нормальных 

условий труда. Сроки и порядок расчета при 

увольнении. 
 

 

11 

Гарантии и компенсации 

 

Понятие и случаи предоставления гарантий 

и компенсаций. 

Гарантии и компенсации при направлении в 

служебные командировки, при переезде на 

работу в другую местность, при исполнении 

государственных или общественных 

обязанностей, при совмещении работы с 

обучением, при вынужденном прекращении 

работы не по вине работника, при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

 

12 

 

Дисциплина труда 

 

Понятие дисциплины труда и методы ее 

обеспечения. Обязанность работников 

соблюдать трудовую дисциплину. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Уставы и 

положения и дисциплине. Трудовые 

обязанности работников и обязанности 

работодателя. Меры поощрения за труд: виды, 

основания и порядок применения. 

Дисциплинарная ответственность работников. 

Виды и порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

 

 

13 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Понятие материальной ответственности сторон 

трудового договора, ее отличие от гражданско-

правовой ответственности. Основание и 

условия привлечения к материальной 

ответственности работников. Ограничение 

удержаний из заработной платы. Случаи 

полной материальной ответственности: 

индивидуальной и коллективной (бригадной). 

Материальная ответственность работодателя 

перед работником и ее виды. 

 

14 

Охрана труда  

 

Понятие и значение охраны труда. Основные 

направления государственной политики в 



области охраны труда. Требования охраны 

труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Специальные правила по охране труда 

женщин, лиц с семейными обязанностями, 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

 

15 

Трудовые споры и 

порядок их 

урегулирования 

Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры и порядок их разрешения.Понятие, виды 

трудовых споров и причины их возникновения. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. 

Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Подведомственность 

трудовых споров, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде и в 

комиссии по трудовым спорам. Понятие и виды 

коллективных трудовых споров. Забастовка как 

крайняя мера разрешения коллективного 

трудового спора. Ответственность за 

нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. Трудовые конфликты и 

порядок их разрешения. 

 

16 

Надзор и контроль за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 

Государственные органы надзора и контроля за 

охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства. Федеральная инспекция 

труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение студентами дисциплины «Уголовное право», уголовного 

законодательства, порядка и критериев применения уголовно-правовых 

норм является необходимым условием подготовки профессионально 

грамотных специалистов.  

Цель настоящей учебной программы состоит в том, чтобы в процессе 

обучения студент мог получить теоретические знания и ознакомиться с 

практикой осуществления охраны личности и правопорядка от преступных 

посягательств, что, в свою очередь, позволит сформировать у студента 

необходимые для дипломированного специалиста знания, умения и навыки. 

Задача уголовного права состоит в том, чтобы охранять личность, 

общество и государство от преступлений.  

Уголовное право определяет преступность и наказуемость деяний 

опасных для личности, общества или государства, основания уголовной 

ответственности и наказания, эта отрасль права состоит из Общей и 

Особенной частей. В нормах Общей части регламентируются вопросы, 

относящиеся к основным понятиям уголовного права - уголовному закону, 

преступлению и наказанию. Именно в этих нормах предусматриваются 

общие принципы уголовного права, институты и понятия, закрепляются 

основные положения, определяющие основания и пределы уголовной от-

ветственности и наказания. Особенная часть уголовного права включает в 

себя нормы, в которых содержатся признаки конкретных преступлений по 

их родам и видам, а также устанавливаются виды и размеры наказания за их 

совершение. Общая и Особенная части уголовного права органически 

связаны друг с другом и лишь в единстве представляют собой российское 

уголовное право как единую стройную систему уголовно-правовых норм. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины  «Уголовное право»  студент 

должен: 

 

 иметь представление 

-  о месте уголовного права в правовой системе Российской Федерации 

и его роли в правозащитной деятельности органов государственной власти; 

 -  о роли уголовного права в правовой защите граждан и 

государства; 

 знать 

-  понятие, предмет, метод, задачи, принципы уголовного права; 

-  понятие преступления, состав преступления, цели, система и виды 

наказания; 

- структуру и содержание уголовного кодекса, характеристики 

отдельных составов преступлений, указанных в особенной части уголовного 

кодекса; 

 

 уметь 



- применять полученные знания для решения конкретных 

ситуационных задач; 

- анализировать и решать юридические проблемы данной отрасли 

права. 
 

Содержание разделов (тем) дисциплины  

 

Общая часть 

 

Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права 

 

Наука уголовного права. Понятие уголовного права. Предмет и метод 

уголовного права. Задачи уголовного права. Место уголовного права в 

системе права. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного нрава. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное, административное, международное и 

гражданское право).  

Понятие и значение принципов уголовного права. Принципы 

российского уголовного права: законность, гуманизм, неотвратимость 

ответственности, равенство граждан перед законом, личная и виновная 

ответственность, социальная справедливость, гуманизм. Значение 

нормативного закрепления в законе принципов уголовного права.  

 

Тема 2. Уголовный закон 

 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты, 

структура уголовного закона. Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовное 

законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура норм Общей и 

Особенной частей уголовного закона. Понятие и виды диспозиций и 

санкций. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. Действие уголовного закона в пространстве. Толкование уголовных 

законов: его понятие, виды и приёмы. Значение руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения уголовного 

закона в судебной практике. 

Зарубежное уголовное законодательство. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

 

Понятие и социальная сущность преступления. Материальное 

определение преступления, его отличие от так называемого формального 

определения преступления. Признаки преступления и их содержание: 

общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, 

наказуемость. Отличие преступления от административного, гражданского, 



дисциплинарного и других правонарушений. Категории преступлений. 

Значение классификации преступлений. 

 

Тема 4. Состав преступления 
 

Понятие состава преступления по уголовному праву. Состав 

преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного 

деяния. Виды составов преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную 

сторону. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, 

их значение.   

Значение установления признаков состава преступления для 

применения уголовного закона. Понятие квалификации преступлений. 

 

Тема 5. Объект преступления 
 

Понятие объекта преступления и его значение для определения 

характера и степени общественной опасности деяния по уголовному праву. 

Виды объектов преступления. Общий, родовой (специальный), 

непосредственный объекты преступления. Значение родового объекта для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Объект пре-

ступления и потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. Предмет пре-

ступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение 

объекта преступления и предмета преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

Понятие, значение, элементы и признаки объективной стороны 

преступления. Общественно опасное и противоправное деяние. Условия 

ответственности за преступное бездействие. Составные, продолжаемые и 

длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения, их уголовно-правовое значение. Понятие и 

виды последствий преступления. Преступления с так называемыми 

материальным, формальным и усечённым составами. Причинная связь 

между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и 

наступившими преступными последствиями. Способ, место, время, 

обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. 

Уголовная ответственность исключительно физических лиц в российском 

уголовном праве. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Основания для снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

предусмотренного законом ограниченного круга преступлений. 



Особенности преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости и её критерии. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения. Понятие специального 

субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления. 

Понятие и значение личности преступника, ее отличие от понятия субъекта 

преступления. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 
 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Вина как основной признак субъективной стороны 

преступления. Содержание вины и её формы. Уголовно-правовое значение 

форм вины. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла. Прямой умысел. Косвенный умысел. Неосторожность и её виды. 

Легкомыслие и его отличие от косвенного умысла. Небрежность. 

Преступления с двумя формами вины. Случай (казус) как невиновное 

причинение общественно опасных последствий. Ответственность за 

преступление, совершённое с двумя формами вины. Мотив, цель и 

эмоциональное состояние (аффект) как факультативные признаки 

субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение. 

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

 

Тема 9. Уголовная ответственность и её основание 
 

Понятие, виды и основание уголовной ответственности. Механизм и 

формы реализации. Уголовная ответственность как разновидность 

юридической ответственности и ее сущность.  

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. 

Уголовный закон об основании уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений, их права и обязанности. Возникновение уголовной 

ответственности и формы её реализации.  

Прекращение уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

 

Понятие и виды стадий преступления. Понятие оконченного 

преступления. Неоконченное преступление. Понятие и признаки 

приготовления к преступлению. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к преступлению. Понятие и признаки 

покушения на преступление. Виды покушения. Отграничение покушения от 

приготовления. Добровольный отказ от преступления и его признаки. 

Основания и условия исключения уголовной ответственности при 



добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные при-

знаки соучастия. Формы соучастия, критерии их классификации. Уголовно-

правовое значение форм соучастия. Виды соучастников: исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник. Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников, ин-

дивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс исполнителя. 

Простое соучастие (или соисполнительство) и сложное соучастие (с 

распределением преступных ролей). Совершение преступления группой лиц; 

группой лиц по предварительному сговору; организованной группой; 

преступным сообществом (преступной организацией). Понятие 

прикосновенности к преступлению и её отличие от соучастия. 

 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголов-

ному праву. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Не-

обходимая оборона: условия правомерности, превышение пределов, 

ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие 

мнимой обороны; квалификация действий совершенных в состоянии 

мнимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость, условия ее 

правомерности. Понятие превышения крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или 

психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск. Условия 

обоснованности (правомерности) риска. Исполнение приказа или 

распоряжения. Ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения.  

 

Тема  13. Множественность преступлений 

  

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие сложного единичного 

преступления и его виды. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений (со сложным составом, продолжаемых и длящихся 

преступлений). Формы множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Рецидив 

преступления: понятие, виды. Значение рецидива для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

 

Тема 14. Понятие, цели, система наказаний 



 

Понятие и сущность уголовного наказания. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения (административного, 

дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие 

иных мер уголовно-правового воздействия их отличие от наказания. Цели 

наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. Содержание наказания. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания. 

Понятие и значение системы наказаний.Виды наказаний. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их 

применения. Наказания, не связанные с лишением или физическим 

ограничением свободы (штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе). Сущность, условия и порядок их 

применения. Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении 

свободы (арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы). Понятие, 

условия, сроки и порядок применения. Виды исправительных учреждений 

для отбывания наказания. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания. 

Конфискация, как особая мера уголовно-правового воздействия на 

человека. 

 

Тема 15. Назначение наказания 

 

Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчаю-

щие и отягчающие ответственность. Виды и классификация этих 

обстоятельств. Назначение наказания при особо смягчающих 

обстоятельствах. Значение явки с повинной, раскаяния виновного лица и 

заглаживания им причинённого вреда. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания: за 

неоконченное преступление; за преступление, совершённое в соучастии; при 

рецидиве преступлений; по совокупности преступлений; по совокупности 

приговоров. Порядок исчисления и сложения сроков наказаний и зачёт нака-

зания. Условное осуждение. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и  

                 от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения 

от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием; в связи с 

примирением с потерпевшим; в связи с изменением обстановки; в связи с 

истечением срока давности. Прерывание и приостановление течения 



давностных сроков. Неприменение сроков давности. Освобождение от 

уголовной ответственности, предусмотренное Особенной частью УК. 

Понятие освобождения от наказания и от его отбывания. Основания, виды 

освобождения от наказания: вследствие истечения сроков давности 

обвинительного приговора; в связи с болезнью (психическое расстройство, 

иные тяжкие болезни). Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Амнистия и помилование. Отличие 

амнистии и помилования от правовой реабилитации. Судимость как 

институт уголовного права. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания  

                 несовершеннолетних 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Виды исправительных учреждений для 

несовершеннолетних. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних. Основания, условия, порядок применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания. Судимость при совершении преступления несовершеннолетним. 

Сроки погашения судимости. 

 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера 

 

Юридическая природа, понятие и цели применения принудительных 

мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Основания, условия и порядок их применения. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 

 

 

Особенная часть 

Тема 19. Преступления против жизни и здоровья 

 

Общая характеристика и виды преступлений против личности. 

Конституция РФ 1993 г., Декларация прав и свобод человека и гражданина 

1991 г., международные акты о правах человека, положение личности в 

обществе.  

Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением 

смерти потерпевшему.  Виды простых убийств, убийств при отягчающих и 



при смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства.  

Преступления против здоровья. Общая характеристика причинения 

вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью: тяжкий, средней 

тяжести и легкий вред здоровью. Умышленное причинение вреда здоровью 

определённой тяжести с отягчающими обстоятельствами 

(квалифицированные составы). Причинение вреда здоровью при наличии 

смягчающих обстоятельств или по неосторожности. Побои. Истязание. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение 

к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Преступления, 

ставящие в опасное для жизни или здоровья состояние.  

 

Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства  

                  личности  

 

Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления против личной свободы. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

 Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. 

Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. Оскорбление. Отличие 

оскорбления от клеветы. 

 

Тема 21. Преступления против половой свободы и    

                          неприкосновенности личности 

 

Общая характеристика половых преступлений, их виды. Насильст-

венные посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального ха-

рактера. Отличие данного преступления от изнасилования. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Ненасильственные половые 

преступления. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

 

Тема 22. Преступления против конституционных прав и  

                свобод человека и гражданина  

 

Общая характеристика и виды преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина. Преступления 

против личных прав и свобод (неприкосновенность частной жизни и 

жилища, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений, свобода совести и вероисповедания, 

право каждого гражданина ознакомиться с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы). Преступления 

против принципа равноправия и политических прав граждан (право избирать 

и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, право проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, пи-

кетирования и участие в них). Преступления против  социальных прав и 



свобод (нарушение правил охраны труда, несоблюдение трудовых прав, 

нарушение авторских и смежных прав) 

 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления, сопряжённые с вовлечением 

несовершеннолетнего в антиобщественную и преступную деятельность. 

Преступления, сопряжённые с торговлей несовершеннолетними или 

подменой ребёнка. Преступления, сопряжённые с нарушением правил 

усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 24. Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 

                                           Преступления против собственности 
 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. 

Понятие и классификация преступлений против собственности. Понятие и 

виды собственности. Понятие хищения и его формы. Объективные и 

субъективные признаки хищения. Кража и ее виды. Мошенничество. 

Присвоение и растрата.  Грабёж. Разбой. Отличие насильственного грабежа 

от разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность.  

Преступления против собственности, не являющиеся хищением. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотреблением доверия. Угон автомобиля или иного транспортного 

средства. Уничтожение или повреждение имущества.  

Уголовно-правовые средства защиты кооперативной собственности. 

 

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности  

 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере экономической деятельности, 

совершаемые должностным лицом. Преступления, нарушающие общий 

порядок осуществления предпринимательской деятельности. Преступления 

в денежно-кредитной сфере. Незаконная монополизация рынка и 

недобросовестная конкуренция. Преступления в сфере финансовой 

деятельности государства. Таможенные преступления. Преступления, 

связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Валютные преступления. Налоговые 

преступления. Обман потребителей. 

 

Тема 26. Преступления против интересов службы  

                 в коммерческих и иных организациях 

 

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческой и иной 

организации. Субъекты данных составов преступлений (лица, выполняющие 



управленческие функции в коммерческой или иной организации; частные 

нотариусы и аудиторы; служащие частных охранных или детективных 

служб; иные лица). Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение 

полномочий служащими частных охранных и детективных служб. 

Коммерческий подкуп. 

 

Тема 27. Преступления против общественной безопасности 

 

Общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности.  

Понятие общественной безопасности. Преступления, нарушающие 

общую безопасность людей. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Бандитизм. Организация незаконного вооружённого формирования или 

участие в нём. Организация преступного сообщества. Угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Пиратство. Преступления, связанные с нарушением правил 

безопасности производства специальных видов работ и на специальных 

объектах (атомной энергетики, объектах жизнеобеспечения). Преступления, 

связанные с незаконным оборотом и нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами (радиоактивные материалы, оружие, его 

составные части, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще-

ства, взрывные устройства, пиротехнические изделия).  

Преступления против общественного порядка. Понятие общественного 

порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

 

Тема 28. Преступления против здоровья населения   

                 и общественной нравственности  

 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Понятие здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против психотропных 

здоровья населения. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. Склонение к потреблению наркотиков. Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей. Нарушение санитарно-эпидемологических правил. Иные 

преступления, посягающие на здоровье населения. Преступления против 



общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Организация или содержание притонов для занятий проституцией. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.  

 

Тема 29. Экологические преступления 

 

Общая характеристика и виды экологических преступлений. 

Нарушение  правил экологической безопасности при осуществлении 

различных видов деятельности (производство работ, обращение с 

радиоактивными, бактериологическими, химическими веществами и их 

отходами, а так же с микробиологическими или другими биологическими 

агентами и токсинами). Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Нарушение правил охраны неживой природы 

(земля, недра, воды, атмосфера, морская среда, континентальный шлейф и 

исключительная экономическая зона РФ). Преступления в сфере 

хозяйственного использования природных ресурсов. Незаконная добыча 

водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная порубка деревьев 

и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 30. Преступления против безопасности движения  

                и эксплуатации транспорта 

 

Общая характеристика и виды транспортных преступлений. Понятие 

транспорта и его виды. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или воздушного транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Оставление места дорожно-транспортного происшествия. 

Недоброкачественный ремонт и выпуск в эксплуатацию транспорта с 

техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных 

средств и путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работы транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение 

правил международных полетов. 

 

Тема 31. Преступления в сфере компьютерной информации 
 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информа-

ции. Виды компьютерных преступлений. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. Понятие вредоносных программ для ЭВМ. 



Момент окончания преступления. Нарушение правил эксплуатации  ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети.  

 

Тема 32. Преступления против государственной власти  
 

Общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти. Понятие преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства и их виды. Преступления, посягающие на внеш-

нюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж. Преступления, 

посягающие на внутреннюю безопасность РФ и её политическую систему. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооружённый мятеж. Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя РФ. Преступления, посягающие на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Диверсия. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации.  Разглашение государственной 

тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.  

Общая характеристика и виды преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, их 

соотношение с другими преступлениями. Понятие и признаки должностного 

лица. Ответственность за взяточничество. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение 

полномочий должностного лица. Служебный подлог. Халатность. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате  РФ. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 33. Преступления против правосудия 
 

Общая характеристика и классификация преступлений против 

правосудия. Преступные посягательства на лиц, осуществляющих 

правосудие или предварительное следствие: посягательство на жизнь 

указанных лиц, угроза или насильственные действия, клевета в отношении 

них, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия, неуважение к суду. Преступления, 

совершаемые должностными лицами судебных и других 

правоохранительных органов - судьями, прокурорами, следователями и 

сотрудниками органов дознания: привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности; незаконное освобождение от уголовной 

ответственности; незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей; принуждение к даче показаний; уголовной 

ответственности; незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей; принуждение к даче показаний; фальсификация 

доказательств; вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Преступления, совершаемые осуждёнными и лицами, 

подлежащими уголовно-правовому воздействию: побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи; уклонение от отбывания лишения 



свободы. Неисполнение гражданского, служебного и общественного долга 

перед правосудием лицами, не являющимися его представителями по 

конкретному делу: заведомо ложный донос; заведомо ложные показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод; отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний; укрывательство преступлений; иные 

преступления данного вида. 

 

Тема 34. Преступления против порядка управления 

 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. Преступления, посягающие на охрану общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности: посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении 

представителя власти; оскорбление представителя власти; иные 

преступления данного вида. Преступления, посягающие на установленный 

государством порядок ведения официальной документации: похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей; подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков; иные преступления данного вида. Преступления, посягающие на 

установленный порядок комплектования Вооружённых Сил, защиту 

авторитета государства и неприкосновенность Государственной границы: 

уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы; 

надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным 

флагом РФ; незаконное пересечение Государственной границы РФ; 

противоправное изменение Государственной границы РФ. Преступление, 

посягающее на охрану прав и законных интересов граждан, частных, 

общественных и государственных организаций: самоуправство. 

 

Тема 35. Преступления против военной службы 

 

Общая характеристика и виды преступлений против военной службы. 

Преступления против порядка подчинённости и уставных взаимоотношений: 

неисполнение приказа; сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы; насильственные действия в 

отношении начальника; иные преступления данного вида. Преступления 

против порядка прохождения военной службы: самовольное оставление 

части или места службы; дезертирство; уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иным 

способом. Преступления против порядка несения специальных видов 

военной службы: нарушение правил несения боевого дежурства; нарушение 

правил несения пограничной службы; нарушение уставных правил 

караульной службы; иные преступления данного вида. Преступления против 

порядка сбережения военного имущества: оставление погибающего 

военного корабля; уничтожение или повреждение военного имущества; 

утрата военного имущества. Преступления против порядка обращения с 

оружием, управления или эксплуатации военной техники: нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 



опасность для окружающих; нарушения правил вождения или эксплуатации 

машин, полётов или подготовки к ним, кораблевождения. 

 

Тема 36. Преступление против мира и безопасности человечества 

 

Общая характеристика и классификация преступлений против мира и 

безопасности человечества. Преступления против мира: планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; применение за-

прещённых средств и методов ведения войны; наёмничество. Преступления 

против безопасности человечества: производство и распространение оружия 

массового поражения; геноцид; экоцид. Преступления против 

международного сотрудничества государств: нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой. 
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Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс)» призвана дать студентам знания теории уголовно-

процессуального права, законодательства об уголовном судопроизводстве, 

студенты должны ясно представлять, как должно осуществляться 

производство по уголовным делам в органах прокуратуры, следствия, 

дознания и в суде. 

Центральными проблемами в преподавании дисциплины являются: 

вопросы демократизации и гуманизации уголовного судопроизводства, 

защиты гражданских прав, законных интересов личности, повышение роли 

независимого суда при осуществлении правосудия. 

В основу изучения дисциплины положены нормы о Конституции РФ, 

действующего уголовно-процессуального и иного законодательства, 

практика их применения. Изучение уголовно-процессуального права с 

позиций современной юридической науки требует от студентов знания его 

основных принципов, сущности изменений в уголовно-процессуальном 

законодательстве, которые связаны с введением в 2002 г. нового УПК РФ.  

Изучение дисциплины предполагает тесную связь с другими дисциплинами 

– уголовным правом, криминалистикой и др., входящие в учебный план 

правовых специальностей. 

Целью изучения дисциплины является глубокое усвоение студентами 

предмета и сущности уголовно процессуального права, особенно проблем 

доказательств и доказывания в уголовном процессе, процессуального 

статуса участников уголовного судопроизводства, других разделов общей 

части  уголовного – процессуального права. 

Задачами изучения является усвоение положений особенной части 

курса дисциплины: досудебное производство, предварительное 

расследование, следственные действия, судебное производство и другие 

институты уголовного процесса. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины  «Уголовно – процессуальное 

право» (уголовный процесс) студент должен: 

 

 иметь представление 

- о структуре уголовного судопроизводства, стадиях расследования и 

разрешения уголовного дела, сущности стадии уголовного 

судопроизводства, основах их правовой регламентации; 

- иметь представление о порядке предварительного расследования 

судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра 

приговора суда; 

 

 знать 

- основные принципы и содержание российского уголовного процесса; 

- основные положения уголовно – процессуального кодекса РФ, 

концепции судебной реформы в России и её реализацию в уголовно – 

процессуальном законодательстве; 



 

 уметь 

- правильно оценивать уголовно – процессуальные нормы, 

обеспечивающие реализацию уголовного закона в целях охраны 

конституционных прав и свобод граждан; 

- применять нормы уголовного процесса для предупреждения 

преступлений; 

- разбираться в вопросах правильного применения уголовного и 

уголовно – процессуального закона, не допускать нарушение прав граждан; 

- применять положения уголовного процесса в профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно работать с нормативными актами, литературными 

источниками, анализировать судебную практику и судебные ошибки. 
 

Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

 

Понятие уголовно судопроизводства. Соотношение понятий 

«уголовное судопроизводство» и «правосудие». 

 Назначение уголовного судопроизводства. 

 Исторические формы уголовно – процессуального производства. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процесса. 

 Общая характеристика современного судопроизводства России. 

Стадии уголовного судопроизводства. 

 Уголовный процесс как учебная дисциплина, её содержание и система. 

Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами: 

уголовным правом, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, 

судебной психиатрией и др. Субъекты уголовного процесса. 

 Уголовно – процессуальные правоотношения, их субъекты. 

Процессуальная форма. Процессуально – правовые гарантии, их понятия и 

значение. Уголовно – процессуальные акты, их виды и значение. 

 Уголовно – процессуальное право и нравственные нормы. 

 

Тема 2. Источники уголовно- процессуального права 

 

 Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 

Конституция России как источники уголовно-процессуального права. 

Характеристика конституционных норм, регулирующих отношения в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источники уголовно-процессуального права 

России. УПК РФ. Общая характеристика УПК, его структура и содержание. 

Судебная реформа и её реализация в ныне действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. 



 Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ 

по вопросам уголовно-процессуального права для обеспечения действия 

конституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

 Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие 

уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Дейсвие уголовно-процессуального закона во времени. 

Основные понятия, используемые в УПК. 

 

 Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

 

 Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства 

(процесса). Значение принципов для достижения задач (назначения) 

уголовного судопроизводства. 

 Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

 Законность. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести 

и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 

свобод человек и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 

невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык 

уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

 

 Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

 

 Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация 

участников уголовного судопроизводства. 

 Понятие и виды функций в уголовном судопроизводстве. Значение 

разделения функций для достижения целей в уголовном судопроизводстве. 

Суд (судья) как орган осуществления правосудия по уголовным делам. 

Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. Виды 

подсудности. Недопустимость споров о подсудность.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор, его основные задачи и полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различны стадиях 

уголовного процесса. Надзор прокурора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия, рассмотрение жалоб на их 

действия. Прокурор в суде, его взаимоотношение с судом. 

Следователь, его основные задачи и полномочия при производстве по 

уголовным делам. Процессуальные функции следователя. 

Начальник следственного отдела (подразделения), его полномочия.  

Органы дознания. Лицо, производящее дознание. Разграничение 

полномочий органа дознания и лица, производящего дознание. Функции 

органов дознания. 

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. 



Потерпевший, его права. Право потерпевшего на участие в уголовном 

преследовании. 

Частный обвинитель. Гражданский истец. Представители 

потерепешего, гражданского истца и частного обвинителя.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый. Понятие, процессуальный порядок признания лица 

подозреваемым, права и обязанности подозреваемого. 

Обвиняемый. Понятие. Права и обязанности обвиняемого. Основы 

процессуального статуса обвиняемого, закрепленные в Конституции РФ. 

Защитник. Понятие. Лица, могущие исполнять обязанности защитника. 

Допуск защитника к участию в деле. Права и обязанности защитника. 

Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. Приглашение, 

назначение, замена защитника. Обстоятельства, исключающие участие в 

деле адвоката в качестве защитника. Гражданский ответчик и его 

представитель. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Понятие. Права и обязанности, ответственность свидетеля. 

Эксперт. Понятие, права и обязанности. Специалист. Понятие, права и 

обязанности. Переводчик. Права и обязанности. Понятой. Понятие. Права и 

обязанности. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, 

подлежащих отводу. Отвод судьи, прокурора, других участников уголовно 

судопроизводства.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу защитника, представителя, потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

 Понятие обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. 

Виды доказательств в уголовном процессе.  

Показания свидетелей, их предмет и значение. Лица, которые не могут 

допрашиваться в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. Права и 

обязанности свидетеля. Проверка и оценка свидетельских показаний.  

Показания потерпевшего, их предмет и значение. Права, обязанности и 

ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка 

показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого, их предмет и значение. 

Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний 

обвиняемого. Права обвиняемого при его допросе. Доказательственное 

значение признания обвиняемым своей вины. Оговор и самооговор. 

Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Заключение эксперта. Права, обязанности и ответственность эксперта. 

Отличие заключения эксперта от заключения специалиста.  



Вещественные доказательства как вид доказательств. Понятие и виды 

вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных 

доказательств.  

Протоколы следственных и судебных действий. Процессуальные 

гарантии, их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. Понятие, содержание и значение учения 

о доказательствах (теория доказательств) в уголовном процессе. 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. Цели 

доказывания. Теория познания и содержание истины как цели доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Пределы доказывания. 

Понятие доказательств: общие положения и источники. Свойства 

доказательств: допустимость, относимость. Основания и порядок признания 

доказательств недопустимыми. 

Классификация доказательств. Основания и практическая значимость 

классификаций доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств.  

Доказывание. Процесс и этапы доказывания. Познавательная и 

удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка 

доказательств. Применение научно – технических средств для собирания и 

проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств. 

Использование в доказывании результатов оперативно – розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании 

подозреваемого 

Иные документы как вид доказательств, их понятие и виды. Отличие 

документов от вещественных доказательств.  

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

 

Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие мер 

процессуального принуждения. Классификация мер процессуального 

принуждения. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

Основания и порядок задержания подозреваемого. Личный обыск 

подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого.  

Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. 

Основания для избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании мер пресечения.  

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Порядок вынесения судебного решения. Порядок 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления. Сроки содержания под стражей. 

Надзор прокурора за исполнением закона при применении мер 

пресечения. Судебная проверка законности и обоснованности продления 

срока содержания под стражей. 

Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под 

стражу. 



Постановление и определение об избрании меры пресечения. Подписка 

о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. Отмена или 

изменение меры пресечения.   

Иные меры процессуального принуждения. 

Основания для применения иных мер процессуального принуждения. 

Порядок назначения. 

Обстоятельство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. 

Наложение ареста на имущество. Особенности порядка наложения ареста на 

ценные бумаги. Денежное взыскание. Порядок наложения денежного 

взыскания и обращения залога в доход государства. 

 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 

  

Понятие «ходатайство». Лица, имеющие право заявлять ходатайства. 

Порядок заявления ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. 

Разрешение ходатайства в досудебном производстве и в суде.  

Жалобы на действия и решения суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Понятие «жалоба». Право 

обжалования. Порядок рассмотрения жалоб прокурором. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. Порядок направления жалобы подозреваемого и 

обвиняемого,  содержащегося под стражей. Жалобы и представления на 

приговор, определение и постановление суда. 

 

Тема 8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

 

Исчисление срока. Соблюдение и продление срока. Восстановление 

пропущенного срока. Процессуальные издержки. Взыскание 

процессуальных издержек. 

Протокольная форма досудебной подготовки материалов. 

 

Тема 9. Реабилитация. Понятие реабилитации 

 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию.  

Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и 

суда. 

Возмещение имущественного вреда, его понятие и порядок 

возмещения. Возмещение морального вреда, порядок возмещения.  

Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных 

прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

 



Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Значение 

своевременного и правильного решения о возбуждении уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обнаружении преступления.  

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые 

по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.  

Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 

определенного лица).  

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение 

уголовного дела частно-публичного обвинения.  

Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 11. Предварительное расследование: понятие и общие 

                условия 

 

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования.  

Дознание как форма предварительного расследования. Органы 

дознания: их виды и процессуальные полномочия. Особенности 

производства дознания. Сроки дознания. Обвинительный акт. 

Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. Органы и лица, ведущие предварительное следствие.  

Подследственность, её понятие и признаки. Место производства 

предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. 

Начало производства предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования. Производство неотложных следственных 

действий. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о 

детях, иждивенцах подозреваемого, обвиняемого и по обеспечению 

сохранности их имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Сроки предварительного расследования, 

порядок их продления. 

 

Тема 12. Предварительное следствие. Виды следственных 

                 действий 

 

Понятие и сущность предварительного следствия. Общие правила 

производства следственных действий.  Протокол следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. Участие специалиста, переводчика, понятых в следственных 

действиях. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Значение и основания 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Правила допроса обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.  

Следственные действия. Понятие и виды следственных действий. 



Допрос. Общие правила проведения допроса. Место и время допроса. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого. 

Очная ставка как разновидность допроса. Условия и порядок её 

проведения. Права и обязанности лиц, между которыми проводится очная 

ставка. Протокол очной ставки.       

Предъявление для опознания, его понятие и виды. Порядок 

предъявления для опознания. Лица, участвующие в опознании. 

Процессуальное оформление предъявления для опознания. Проверка 

показаний на месте.  

Понятие обыска и выемки. Отличие обыска от выемки. Основания и 

порядок производства обыска и выемки. Выемка почтово–телеграфной 

корреспонденции. Протокол обыска и выемки. Гарантии прав личности при 

производстве обыска и выемки. Контроль и запись переговоров. 

Порядок и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. 

Протокол осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация.  

Понятие и порядок производства освидетельствования. Гарантии прав 

личности при освидетельствовании. Протокол освидетельствования. 

Понятие следственного эксперимента. Условия и порядок его 

производства, гарантии прав личности при проведении следственного 

эксперимента.  

Назначение и производство судебной экспертизы. Основания 

назначения экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве экспертизы. Заключение эксперта.  

Приостановление расследования и возобновление предварительного 

следствия. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. Розыск обвиняемого. 

Формы окончания предварительного расследования. Основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Процессуальный 

порядок прекращения уголовного дела.   

Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия с обвинительным заключением. Обвинительное заключение, его 

содержание и значение. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 

 

Тема 13. Подготовка к судебному заседанию 

 

Назначение судебного заседания. Значение и содержание деятельности 

суда по подготовке судебного разбирательства. Полномочия судьи по 

вопросам, подлежащим выяснению при принятии судом дела к 

производству. Решения, которые полномочен принять судья по 

поступившему в суд уголовному делу. Предварительное слушание. 

Основания проведения предварительного слушания и порядок его 

проведения. Ходатайство об исключении доказательств. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

 



Тема 14. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

 

Значение и сущность стадии судебного разбирательства. Место стадии 

судебного разбирательства в системе стадий уголовного судопроизводства.  

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 

Непосредственность и устность. Гласность судебного разбирательства. 

Неизменность состава суда. Равенство прав сторон. Суд и участники 

судебного разбирательства: роль председательствующего, участие 

обвинителя, подсудимого, других участников процесса. Пределы судебного 

разбирательства. 

Регламент судебного заседания. Процессуальные документы, 

составляемые во время судебного разбирательства. 

Порядок судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, её значение и 

содержание. 

Действие судьи по разъяснению прав участникам судебного 

разбирательства и их обеспечению.  

Судебное следствие. Начало судебного следствия. Порядок 

исследования доказательств. 

Допрос подсудимого. Оглашение показаний подсудимого. Допрос 

потерпевшего и свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. 

Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр 

вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела 

документов, представленных суду. Осмотр местности и помещения. 

Следственный эксперимент. Предъявление для опознаня. 

Освидетельствование. Окончание судебного следствия.  

Прения сторон. Содержание и порядок прения сторон. Последнее 

слово подсудимого. Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 

Постановление приговора. Понятие и значение приговора как акта 

правосудия. Требования, предъявляемые к приговору. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении приговора. Тайна совещания судей. 

Виды и содержание приговора. Провозглашение приговора. Вопросы, 

решаемые судом, одновременно с постановлением приговора. 

 

Тема 15. Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Основания применения особого порядка принятие судебного решения. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора. 

 

Тема 16. Особенности производства в суде с участием 

                 присяжных заседателей 

 



История российского суда присяжных. Значение этой формы 

судопроизводства. Подсудность суда присяжных. Порядок рассмотрения 

уголовных дел в суде присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Порядок формирования 

коллегии присяжных заседателей по уголовному делу. Основания роспуска 

коллегии присяжных заседателей до проведения их к присяге.  

Права и полномочия присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия в суде присяжных. 

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, и 

процедура их постановки. 

Значение и содержание напутственного слова председательствующего.  

Порядок проведения совещания и голосования присяжных заседателей 

при вынесении вердикта. Вынесение вердикта. 

Действия председательствующего после вынесения вердикта. 

Обязательность вердикта. 

 

Тема 17. Производство по уголовным делам, подсудным  

                 мировому судье 

 

Подсудность уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. 

Порядок рассмотрения дел частного обвинения. 

 

Тема 18. Апелляционное обжалование судебных решений, не     

вступивших в законную силу 

 

Субъекты права на апелляционное обжалование. Срок и порядок 

обжалования. Предмет и пределы разбирательства в апелляционной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела в апелляционном порядке. Решения 

апелляционной инстанции. Основания отмены и изменения приговора суда I 

инстанции  

 

Тема 19. Производство в кассационной инстанции 

 

Понятие стадии кассационного производства, его цели и значение. 

Основные черты стадии кассационного производства. Субъекты права на 

принесение кассационных жалоб и представлений. Порядок принесения 

жалоб и представлений, их содержание. Сроки обжалования приговора. 

Порядок восстановления срока обжалования. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Сроки 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Виды 

решений, принимаемых судом кассационной инстанции, в результате 

рассмотрения дела в кассационном порядке. 

Основания к отмене или изменению приговора в кассационном 

порядке. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам дела.  

Нарушение уголовно-процессуального закона.  



Неправильное применение уголовного закона.  

Несправедливость приговора. 

Виды кассационных определений.  

 

Тема 20. Стадия исполнения приговора 

 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Характеристика 

приговора, вступившего в законную силу. Сроки вступления приговора в 

законную силу. Порядок обращения приговора и иного судебного решения к 

исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговоров. Вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. 

Рассмотрение вопроса о снятии судимости. 

 

Тема 21. Производство в надзорной инстанции 

 

Производство в порядке надзора. Понятие, значение и задачи стадии 

надзорного производства. Её место в системе стадий уголовного 

судопроизводства. Различия в пересмотре уголовных дел в надзорном и 

кассационном порядке. Субъекты, наделенные правом обжалования 

судебных решений в надзорном порядке. Содержание надзорных жалоб и 

представлений.  

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления. 

Порядок рассмотрения надзорных жалоб или представлений.  

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции. Основания к 

отмене или изменению вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. Пределы прав суда надзорной 

инстанции. 

 

Тема 22. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

 

Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых 

обстоятельств. Особенности производства в суде присяжных. 

Сроки возобновления производства. Порядок возбуждения 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок 

разрешения судом вопросов о возобновлении производства по уголовному 

делу. 

 

Тема 23. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

Основания установления особого порядка производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних.   



Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности предмета доказывания по делам 

несовершеннолетних.  

Особенности требований, предъявляемых: к задержанию 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, избрание в 

отношении него меры пресечения. Допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего в досудебном производстве и судебном заседании, его 

права.   

Вопросы, разрешаемые судом, при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетних. Применение судом к несовершеннолетним 

принудительных мер принудительного характера. 

 

Тема 24. Производство по применению принудительных мер  

                 медицинского характера  

 

Понятие, основания и условия производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. Порядок производства 

предварительного следствия по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Предмет доказывания. 

Особенности судебного разбирательства при производстве по 

применению принудительных мер медицинского характера. Основания и 

процессуальный порядок прекращения, изменения и продления 

принудительных мер медицинского характера. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

Основы уголовного процесса в зарубежных странах. 
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Цели и задачи дисциплины  

 

Согласно действующим государственным стандартам образования 

по подготовке юристов «Криминалистика» входит в блок 

общепрофессиональных обязательных дисциплин, является составной 

частью юридических знаний, получаемых в юридических вузах 

независимо от избранной студентами специализации. 

Главной задачей «Криминалистики» является обеспечение 

правоохранительных органов эффективными, научно-обоснованными и 

проверенными практикой методическими разработками в целях 

предупреждения, расследования и раскрытия преступлений. В настоящее 

время в условиях постоянного роста преступности значение криминалистики 

с каждым днем возрастает.  

Учебный курс «Криминалистика» - один из важнейших в системе 

правовых дисциплин. Наиболее тесно его изучение связано с  такими 

юридическими дисциплинами, как «Уголовное право» и «Гражданское 

право», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс» и «Арбитражный 

процесс». 

Изучение курса «Криминалистика» имеет своей главной целью 

привитие студентам системы глубоких теоретических знаний основных 

положений криминалистики, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

профилактики преступлений, прочных знаний действующего 

законодательства, необходимых для умелого выполнения функциональных 

обязанностей, принятия самостоятельных решений по спорным 

юридическим вопросам и развитие у студентов основ криминалистического 

мышления. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновении информации о преступлении и его участниках, собирании, 

оценки, использования доказательств и основанных на познании этих 

закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и 

предотвращения преступлений. 

Задачами криминалистики являются овладение основными понятиями 

и категориями науки, приобретение навыков и умений по использованию 

криминалистических методов и средств на практике. Среди основных 

выделяются такие задачи, как:  

- изучение общей и частных теорий криминалистики; 

- получение навыков по практическому освоению основных отраслей 

криминалистической техники (криминалистическая фотография; 

габитоскопия; трасология; криминалистическое исследование документов и 

др.), закрепленных на семинарских занятиях; 

- изучение основных положений криминалистической тактики, 

используемых при построении версий, планировании расследования, 

приобретение опыта самостоятельной организации и проведения 

следственных действий (осмотра, допроса, обыска, следственного 

эксперимента и т.д.); 



- освоение методик расследования отдельных групп преступлений 

(против личности, преступлений в сфере экономики, преступлений 

несовершеннолетних и др.); 

- изучение возможностей применения криминалистических знаний при 

защите прав и интересов предпринимателей и потребителей. 

Твердое знание основ криминалистики, умелое использование ее 

возможностей, обучение профессиональным навыкам - непременное условие 

мастерства юриста, необходимое для высококвалифицированного 

выполнения последующей практической деятельности (следственной, 

прокурорской, судебной, экспертной и адвокатской работы). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

По результатам изучения дисциплины «Криминалистика» студент            

должен: 

 иметь представление 

- об основах общей теории науки и частных криминалистических 

теорий; об основных разделах науки; об использовании полученных знаний 

и навыков в практической деятельности; о оформлении процессуальных 

документов; об организационных особенностях и структуре экспертных и 

научных криминалистических учреждений в России и о процессуальных 

основах осуществляемой ими деятельности. 

 

 знать 

- теоретические основы криминалистики (понятие, предмет, методы, 

задачи, функции, систему науки, частные криминалистические теории); 

- отрасли криминалистической техники; 

- основные положения криминалистической тактики проведения 

следственных действий; 

- криминалистическую методику расследования отдельных видов 

преступлений. 

 

 уметь 

- использовать средства криминалистической техники при 

обнаружении криминалистически значимых объектов; 

- пользоваться системами криминалистической регистрации; 

- представлять тактику в практическом применении, выдвигать и 

обосновывать следственные версии, составлять план расследования; 

- владеть тактическими приемами проведения отдельных 

следственных действий; 

- квалифицированно   решать   вопрос   о   виде   криминалистической 

экспертизы, которую необходимо назначить и юридически грамотно 

составлять постановление о ее назначении; 

- оформлять протоколы следственных действий; 

- использовать возможности криминалистики для восстановления 

нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, в 

профилактике преступлений и правонарушений, а также для обеспечения 



законности при осуществлении предпринимательской деятельности. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. История возникновения и становления науки   

криминалистики 

 

При изучении темы студент должен знать основные этапы становления 

и развития отечественной  и зарубежной криминалистики, эволюцию 

методов изобличения преступников с эпохи Средневековья до эпохи 

Просвещения. Зарождение и развитие антропометрии и дактилоскопии. 

Криминалистика в России в 20в.: формирование общей и частных 

криминалистических теорий, роль отечественных ученых – криминалистов в 

их становлении и развитие. Содержание основных трудов Б.Л. Бразоля, А.И. 

Винберга В.И. Громова, С.М. Потапова, Б. М. Шавера, Н. Якимова и др.  

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод, цели, задачи, функции и 

система криминалистики 

 

Понятие объекта и предмета криминалистики. Основные задачи 

(общие и специальные) и функции (познавательная, прогностическая, 

преобразовательная, синтезирующая, организующая и т.д.) криминалистики, 

их значение. Система методов используемых данной наукой: общие, 

отраслевые и специальные. Система криминалистики, ее основные разделы. 

Место криминалистики в системе юридических наук, ее взаимосвязь с 

другими правовыми дисциплинами, а также с судебной медициной, судебной 

психиатрией, психологией и т.д. 

 

Тема 3. Частные криминалистические теории. 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Сущность учения о фиксации доказательственной информации, 

объекты, формы и методы. Теория криминалистической диагностики, 

понятие, предмет, классификация объектов, ее основные категории и  

структура. 

Основы научной криминалистической идентификации. 

Криминалистическая идентификация, как частно - научная 

криминалистическая теория, как исследование и как результат. Признаки и 

объекты криминалистической идентификации, классификация объектов на 

идентифицируемые (искомые и проверяемые) и идентифицирующие 

(исследуемые и образцы для сравнения). Классификация 

идентификационных признаков (общие, частные, качественные, 

количественные, необходимые, случайные, групповые, 

индивидуализирующие и т.д.). Формы и виды криминалистической 

идентификации. Идентификационный период.  Методика 

криминалистического идентификационного исследования, его основные 

стадии. 



 

Тема 4.Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись 

 

Понятие криминалистической техники и система ее отраслей. 

Средства криминалистической техники, применяемые для обнаружения, 

фиксации и изъятия доказательств.  

Криминалистическая фотография. Понятие и назначение. Способы и 

виды съемки. Сфера использования в правоохранительной деятельности. 

Приемы и методы ориентирующей, обзорной, узловой и детальной 

фотосъемки. Фототаблицы и требования, предъявляемые к их оформлению.  

Использование аудио- и видеозаписи при производстве следственных 

действий. Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при 

расследовании преступлений. Процессуальное оформление результатов 

применения звуко- и видеозаписи. 

Основные направления использования современных компьютерных 

технологий в раскрытии и расследовании преступлений. Особое 

местокомпьютеров в структуре средств криминалистической техники, 

методы решения криминалистических задач с их использованием. 

 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 

 

Понятие, значение и содержание габитоскопии. Криминалистическая 

классификация внешних признаков человека. Правила описания внешних 

признаков человека по методу словесного портрета. Источники получения 

информации о внешних признаках человека. Вопросы, разрешаемые 

судебной фотопортретной экспертизой. Объекты, направляемые на 

экспертизу. 

 

Тема 6. Трасология 

 

Понятие трасологии, ее задачи, значение. Классификация следов в 

криминалистике. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия следов. 

Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности. Основные виды криминалистических экспертиз. 

Свойства папиллярных узоров. Типы и виды папиллярных узоров. 

Криминалистические правила фиксации следов рук. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов рук. Правила дактилоскопирования живых лиц и 

трупов. Вопросы, разрешаемы дактилоскопической экспертизой. 

Дактилоскопические учеты, их сосредоточение, порядок использования при 

расследовании. 

Криминалистическое исследование следов ног (обуви) человека. Их 

классификация. Правила обнаружения, фиксации, изъятия следов ног с 

различных поверхностей. Дорожка следов обуви и ее элементы. Правила 

изготовления гипсовых слепков на влажном, сыпучем грунте и снегу. 

Криминалистическое исследование следов орудий взлома. Способы 

фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов на месте 



происшествия. Их классификация. Вопросы, разрешаемы 

криминалистическим исследованием следов орудий взлома и инструментов. 

Следы транспортных средств, их виды, приемы обнаружения, 

фиксации и изъятия. 

Следы зубов, губ, ногтей, их использование в правоохранительной 

деятельности. Использование следов человека для идентификации и 

диагностики лиц, их оставивших. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения 

 

Понятие, задачи судебной баллистики. Объекты баллистики. 

Классификация ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

Механизм образования следов оружия на гильзах, пулях, дроби и картечи. 

Криминалистические правила обращения с огнестрельным оружием на 

месте происшествия, его осмотр, фиксация, изъятие, транспортировка. 

Основные и дополнительные следы выстрела на преграде. Способы 

установления направления, дистанции выстрела и места нахождения 

стрелявшего. Вопросы, разрешаемые баллистическим исследованием 

огнестрельного оружия. 

Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистические 

правила осмотра, обращения с холодным оружием на месте происшествия. 

Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием холодного 

оружия. Объекты, направляемые на экспертизу. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий 

 

Вещества, материалы и изделия как носители криминалистически 

значимой информации. Механизм их образования. Методы и средства 

собирания и предварительного исследования веществ и материалов 

различной природы в макро- и микроколичествах. Микрообъекты, понятие и 

виды. 

Идентификация человека по следам биологического происхождения: 

крови, сперме, кожи, кости и т.п. Современные возможности 

генотипоскопической экспертизы. 

Методы криминалистического исследования различных материалов, 

веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных 

криминалистических экспертиз. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование документов 

 

Понятие и классификация документов. Правила обращения с 

документами. Виды и способы изменений первоначального содержания 

документов: подчистка, травление, дописка, замена листов и др. Виды 

криминалистического исследования документов. Способы восстановления 

содержания и целостности поврежденных документов.  



Понятие письменной речи и почерка. Общие и частные признаки 

почерка. Признаки изменения почерка, способы их распознавания. 

Требования к образцам почерка направляемым на почерковедческую 

экспертизу.  

 

Тема 10. Криминалистическая одорология 

 

Основы одорологии. Объекты – носители запаха человека, их 

криминалистическое значение. Виды одорологических экспертиз. Средства 

и приемы изъятия и фиксации следов запаха. Отбор образцов для 

сравнительного исследования следов запаха. Обеспечение объективности, 

достоверности, убедительности и наглядности выборки. Установление лиц, 

оставивших следы запаха.Использование возможностей одорологической 

экспертизы в практике расследования преступлений 

 

Тема 11. Криминалистическая регистрация 

 

Понятие и система криминалистической регистрации. Формы учетов. 

Способы фиксации криминалистической информации. Система учетов в 

информационных и криминалистических подразделениях. Оперативно-

справочные учеты, криминалистические и вспомогательные учеты. Их 

содержание.  

 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования 

преступлений 

 

Понятие  криминалистической тактики, ее задачи, структура и 

содержание. Тактические приемы, тактические решения, тактические риски, 

тактические операции, моделирование при расследовании преступлений. 

Основы и правовые условия их использования при расследовании 

преступлений. Подготовка к принятию тактического решения. Деятельность 

следователя в условиях тактического риска. 

Криминалистические версии. Классификация версий, методика их 

построения и проверки. 

Планирование расследования преступлений. Принципы планирования. 

Планирование и тактика проведения отдельных следственных действий. 

Значение планирования для организации следственной работы, 

информационная основа расследования. Взаимодействие участников 

раскрытия и расследования преступлений: следователя и сотрудников 

оперативных подразделений. Специфические аспекты криминалистического 

изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию. 

 

Тема 13. Тактика осмотра, освидетельствования и задержания 

 

 Тактика осмотра места происшествия, задержания, 

освидетельствования, обыска, выемки, допроса. 



Следственный осмотр. Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. 

Общие тактические положения следственного осмотра. Осмотр места 

происшествия. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Средства и методы 

фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.  

Тактика осмотра трупа; предметов и документов; транспортных 

средств; помещений и участков местности, не являющихся местом 

происшествия (задачи, средства, приемы). 

Освидетельствование и задержание. Понятие и правовые основания. 

Тактические приемы освидельствования и задержания.  

 

Тема 14. Тактика следственного эксперимента 

 

Следственный эксперимент. Понятие, значение, виды и правила 

проведения. Участники следственного эксперимента. Подготовка и 

планирование проведения следственного эксперимента. Тактика его 

проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

Оценка результатов проведения. 

 

Тема 15. Тактика допроса и очной ставки 

 

Допрос. Понятие, значение, виды. Подготовка и планирование 

допроса. Пути установления психологического контакта с допрашиваемым. 

Допрос в конфликтной ситуации. Тактические особенности допроса: 

свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, 

несовершеннолетних и иностранных граждан.  

Проверка алиби, тактические приемы разоблачения лжесвидетельства 

и самооговора. Порядок фиксации хода и результатов допроса в протоколе. 

Очная ставка. Подготовка к ее проведению. Тактика допроса на очной 

ставке. Порядок фиксации результатов очной ставки в протоколе. 

 Анализ результатов допроса и очной ставки. 

 

Тема 16. Проверка показаний на месте. Тактика обыска и выемки 

 

Понятие, сущность и задачи проверки и уточнения показаний на месте. 

Подготовка к проверке показаний на месте. Участники. Фиксация процесса и 

анализ результатов данного следственного действия. 

Обыск. Понятие, виды, стадии, основания и задачи обыска. 

Психологические и этические основы проведения обыска. Подготовка к 

обыску. Тактические приемы обыска в помещении и на участках местности. 

Особенности производства обыска транспортных средств. Тактика личного 

обыска. Фиксация хода и результатов обыска. 

Выемка. Понятие и тактические приемы ее осуществления. Фиксация 

хода и результатов выемки. 

 

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 

 



Предъявление для опознания: сущность, виды, содержание, 

психологические основы проведения. Участники предъявления для 

опознания. Подготовка предъявления для опознания.  

Тактика предъявления для опознания: живых лиц, трупов, предметов, 

фотоснимков, животных, участков местности, транспортных средств, по 

голосу. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка и 

использование в расследовании результатов предъявления для опознания. 

 

Тема 18. Нетрадиционные методы и средства получения значимой 

для расследования информации. Использование специальных знаний 

при расследовании 

 

Возможности и перспективы полиграфологического исследования. 

Способы получения информации с помощью полиграфа (детектора лжи). 

Техническая подготовка к проведению обследования. Основные этапы 

тестирования. Оформление результатов.  

Использование возможностей одорологической экспертизы в практике 

расследования преступлений. 

Негласный розыск (секретная работа), как средство борьбы с 

преступниками. Категории секретных работников. Вспомогательные 

средства, необходимые для успешной секретной работы - употребление 

грима, костюма, изменение фигуры, секретные фотоаппараты и др. 

Формы использования специальных знаний в уголовном процессе. 

Субъекты. Тактика их использования при проведении предварительного 

расследования и судебного разбирательства. 

 

Тема 19. Общие положения криминалистической методики 

расследования. Методика расследования преступлений против личности 

 

Принципы и исходные положения криминалистической методики 

расследования преступлений. Содержание частных криминалистических 

методик – криминалистическая характеристика преступления, механизм 

преступления. Структура криминалистической характеристики отдельных 

видов преступлений. Противодействие расследованию и пути его 

преодоления. Основы криминалистической профилактики и 

прогнозирования. 

Криминалистическая характеристика преступлений против личности. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности расследования убийств, причинения тяжкого вреда 

здоровью и изнасилований: типичные следственные ситуации, версии, 

типовые методики их проверки. Расследование по «горячим» следам и ранее 

не раскрытым преступлениям. Главные задачи начального этапа 

расследования. Тактические особенности производства первоначальных и 

последующих следственных действий. 

 

Тема 20. Методика расследования преступлений против 

собственности. Методика расследования преступлений, совершенных в 

сфере экономической деятельности 



 

 Криминалистическая характеристика преступлений против 

собственности. Их основные виды. Обстоятельства подлежащие 

установлению. Планирование расследования. 

 Особенности проведения первоначальных следственных действий при 

расследовании краж, грабежей и разбойных нападений. 

 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в 

сфере экономической деятельности. Следственные версии и планирование 

расследования.  

Особенности расследования незаконного получения кредита, 

лжепредпринимательства и фальшивомонетничества. 

 

Тема 21. Особенности методики расследования преступлений, 

совершенных  организованными преступными группами, лицами с 

психическими аномалиями, иностранными гражданами и 

несовершеннолетними. Методика расследования преступлений, 

совершенных в сфере компьютерной информации 

 

Криминалистическая характеристика преступлений совершенных  

организованными преступными группами, лицами с психическими 

аномалиями, иностранными гражданами и несовершеннолетними. 

Возбуждение уголовного дела и планирование расследования. Тактические 

особенности проведения отдельных следственных действий – задержание и 

заключение под стражу, обыск, допрос свидетелей, подозреваемого и 

обвиняемого. Назначение судебных экспертиз. Профилактическая 

деятельность следователя. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Понятие компьютерной информации, ее 

источники. Способы совершения компьютерных преступлений. Тактика 

проведения следственных действий – осмотр места происшествия, выемка, 

прослушивание. Возможности судебных экспертиз при расследовании дел 

данной категории. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина предполагает освоение студентами практического умения 

работы с международными договорами и другими международно-

правовыми актами, а также использования их применительно к разбору 

конкретных международных ситуаций. 

Основной целью преподавания дисциплины «Международного право» 

является формирование у студентов правосознания, адекватного 

современным материальным источникам международного права 

(современному уровню развития мировой экономики) и современному 

состоянию правового регулирования международных отношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- исследование основных принципов международного права; 

- изучение основных положений международно-правовых 

документов и их влияние на развитие национального 

законодательства. 

    Дисциплина «Международное право» является продолжением и 

дополнением дисциплин («Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Административное право»), освещающих современное состояние 

национального права и его роли в регулировании процесса интеграции 

российской национальной экономики в мировое хозяйство, а российского 

государства в мировое сообщество наций. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Международное право» 

студент должен: 

 иметь представление 

-  о тенденциях развития международно-правовой мысли в России и за 

рубежом; 

-  о месте международного права в системе права. 

-  эти знания и умение позволит правильно применять на практике 

международно-правовые нормы, уметь пользоваться нормативным 

материалом, логично и юридически грамотно обосновывать свою позицию 

по проблемам международного права. 

 знать 

- понятийный (категориальный) аппарат; 

- основные принципы общего международного права; 

- принципы толкования норм общего международного права; 

- основные положения международно-правовых документов и их 

влияния на развитие национального законодательства. 

 уметь 

- выявлять связи материальных и формальных источников 

международного права 

- объяснять генезис права власти и права собственности, эмансипации 

индивида, основных принципов общего международного права, объяснять 



объективные причины толкования норм национального и международного 

права; 

- проводить критический анализ категорий международного права; 

- применять научные методы исследования в теоретической и 

практической деятельности; 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и источники международного права.  

              Принципы международного права 

 

Международное право как особая система юридических норм. 

Становление и развитие международного (межгосударственного) права. 

Сущность и развитие международного права. Взаимодействие и 

взаимовлияние международного и внутригосударственного (национального) 

права. Источники международного права и процесс создания норм. 

Особенности нормотворчества в международном праве. Материальные и 

формальные источники международного публичного права, диалектика их 

взаимной связи и обусловленности. Международное  публичное и 

международное частное право. Международная норма как результат 

компромисса интересов договаривающихся сторон. Объективная 

необходимость толкования норм международного права. Устав ООН, 

Декларация ООН 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г., об основных 

принципах общего международного права. Нормы juscogens. Кодификация 

норм международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Основные принципы международного 

права. Применение принципов международного права. Изменение 

приоритета принципов международного права в связи с изменением 

геоэкономической и геополитической ситуации. Вклад России в развитие 

международного права.     

 

Тема 2. Субъекты международного права 

 

Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты. Международная правосубъектность. Основные 

права и обязанности государств. Государственный суверенитет. 

Государственно-подобные образования.  Международная правосубъектность 

индивида и наций. Понятия международно-правового признания. Формы и 

виды признания. Сущность и понятие правопреемства государств. Объекты 

правопреемства государств. Правопреемство в связи с прекращением 

существования государств. Континуитет. 

 

Тема 3. Территория и население в международном праве 

 

Виды территорий. Состав и юридическая природа государственной 

территории. Расщепление права на землю на права власти над землей и 

подвластность – основные признаки государственной территории. 

Государственные границы. Правовые основания изменения государственной 



территории. Международные реки и озера. Международные пространства. 

Международно-правовой режим Антарктики. Международно-правовая 

регламентация положения населения. Состав населения. Международно-

правовые вопросы гражданства. Принципы построения законодательства, 

регулирующего порядок приобретения гражданства, - по праву крови и по 

праву почвы. Приобретение и утрата гражданства. Понятие режима 

иностранцев и его виды. Порядок въезда в государство и выезда из него. 

Право убежища: понятие и условия предоставления.  

 

Тема 4. Международные договоры 

 

Понятие международного договора. Право международного договора.  

Участники международных договоров. Объекты и виды международных 

договоров. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение 

договора. Форма международных договоров. Согласование текста договора. 

Структура и язык международного договора. Оговорки и приложения к 

многосторонним договорам. Регистрация и опубликование международных 

договоров. Юридическая действительность международных договоров. 

Действие и применение договоров. Прекращение и приостановление 

действия международных договоров. Обеспечение выполнения 

международного договора. 

 

Тема 5. Международные организации и международные   

              конференции 

 

Понятие и классификация международных организаций. Порядок 

создания международных организаций. Членство в международных 

организациях. Правовая природа международных организаций. Органы 

международной организации и порядок принятия решений. Организация 

Объединенных Наций. Понятие и структура системы ООН. Основные 

органы ООН. Специализированные учреждения ООН. Основные 

направления деятельности. Региональные международные организации. 

Международные неправительственные организации. Международные 

конференции, их цели и классификация. Порядок работы международных 

конференций. Участие России в работе международных организаций и 

конференций. 

 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право 

 

Понятие источники дипломатического права. Органы внешних 

сношений. Состав и функции дипломатического представительства. Агреман 

и верительные грамоты. Начало и прекращение дипломатической миссии. 

Дипломатический корпус. Привилегии и иммунитета дипломатических 

представительств и их персонала. Представительства государств при 

международных организациях. Специальные миссии. Понятия и источники 

консульского права. Консульский патент и экзекватура представительства. 

Консульский округ. Консульские привилегии и иммунитета. Прекращение 

функций консульского представителя. 



 

Тема 7. Международное гуманитарное право и права человека 

 

Понятие международного гуманитарного права. Права человека: 

понятия и концепция развития.  Права человека и международное право. 

Классификация прав человека. Международное сотрудничество в области 

прав человека. Хартия прав человека. Международные нормы по защите 

прав человека. Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав 

человека. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

и права человека. Защита прав женщин и детей. Механизм надзора за 

соблюдением норм о правах человека в международных организациях (ООН, 

Совет Европы, ОАГ и другие). 

 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и 

международное право в период вооруженных конфликтов 

 

Понятие права международной безопасности. Всеобщая и 

региональная безопасность. Международно-правовые средства обеспечения 

безопасности. Коллективная безопасность. Разоружение и ограничения 

вооружений. Неприсоединение и нейтралитет. Меры по предотвращению 

ядерной войны. Проверка соблюдения соглашений об ограничении 

вооружений. Право вооруженных конфликтов. Правовые последствия 

начала войны. Правовые положения участников вооруженных конфликтов. 

Средства и методы ведения военных действий. Международно-правовая 

защита личности и культурных ценностей в войне. Окончание и ее правовые 

последствия. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. Субъекты и 

источники международно-правовой ответственности. Виды и форы 

международно-правовой ответственности.  Основания возникновения 

ответственности. Реализация международно-правовой ответственности. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Кодификация 

института международно-правовой ответственности. Классификация 

международных преступлений и международно-уголовных преступлений. 

Особенности ответственности физических лиц и международных 

организаций. Международные уголовные трибуналы adhoc. Постоянный 

Римский уголовный трибунал ООН. 

 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с 

                преступностью 

 

Понятие международной борьбы с преступностью. Особенности и 

формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Основные сферы сотрудничества. Международные органы по борьбе с 

преступностью. Цели и структура ИНТЕРПОЛ. Выдача преступников. 



Международные нормы обращения с правонарушителями. Проблемы 

развития сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

 

Тема 11. Международное экономическое право 

 

Понятие и субъекты международного экономического права. 

Источники международного экономического права. Основные принципы 

международного экономического сотрудничества. Тенденции 

международного экономического сотрудничества. Международные 

экон7омические договоры. Международное торговое право. 

Международные финансово-кредитные учреждения (ММБ, МВФ и др.). 

Международно-правовое регулирование регионального экономического 

сотрудничества (ЕС, ОПЕК, АСЕАН и др.). Декларация о путях развития 

международного экономического сотрудничества. Концепция 

международной экономической безопасности (МЭБ). 

 

Тема 12. Международное морское право 

 

Понятие международного морского права. Кодификация 

международного морского права. Конвенция ООН по морскому праву 1982 

г. Классификация морских пространств. Права государств, не  имеющих 

морского побережья. Принципы юрисдикции в международном праве. 

Правовой режим международных проливов и морских каналов. 

Международные морские организации (ИМО, ИНМАРСАТ), их структура и 

функции. Международно-правовые средства урегулирования морских 

споров. 

 

Тема 13.  Международное воздушное и международное            

                 космическое право 

 

Международное  воздушное право и его основные принципы. 

Источники международного воздушного права. Международные полеты и 

режим воздушного пространства. Правовой статус воздушного судна и 

экипажа. Международные авиационные организации (ИКАО, ЕКАК и др.). 

Понятия и источники международного космического права. Принципы 

международного космического права. Правовой режим космического 

пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов  и космических 

объектов. Международные космические организации. Неправительственная 

космическая деятельность. 

 

Тема 14. Международное право охраны окружающей природной   

среды 

 

Понятие и источники международного права охраны окружающей 

среды – экологическое право. Принципы международного права 

окружающей среды. 



Развитие международно-правового сотрудничества в деле охраны 

окружающей среды. Международные организации в сфере охраны 

окружающей среды. 

Защита среды Мирового океана. Охрана атмосферы и предотвращение 

изменения климата. Защита животного и растительного мира. Охрана 

окружающей среды полярных районов. Защита окружающей природной 

среды в процессе ядерной деятельности. 

 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения      

           международных споров  

 

Понятие международного спора. Правовое содержание принципа 

мирного разрешения международных споров. Мирные средства разрешения 

международных споров. Роль международных организаций в деле мирного 

разрешения международных споров. Процедура решения споров в 

международных организациях. Мирное урегулирование споров в рамках 

общеевропейского процесса, в Европейском Союзе и Совете Европы. 

Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых 

Государств. Международный Суд ООН в Гааге. Экономический Суд СНГ. 

Международное судебное разбирательство. Процедура международного 

арбитражного разбирательства. 

Международное гуманитарное право. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная программа предназначена для того, чтобы оказать помощь 

студентам при самостоятельном изучении дисциплины «Экологическое 

право». 

Основная цель экологического права как учебной дисциплины состоит 

в изучении экологической деятельности государства, органов местного 

самоуправления, а также правового обеспечения охраны и использования 

окружающей среды гражданами и юридическими лицами. 

Содержание дисциплины «Экологическое право» состоит из трех 

частей: общая, особенная, специальная. Задачей экологического права как 

учебной дисциплины является изучение общей, особенной и специальной 

частей. В общей части рассматриваются основные институты данной 

отрасли: институт права государственной и других форм собственности на 

природные ресурсы, институт права государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей природной среды, институт 

права природопользования и др. В особенной части рассматриваются 

специфические правовые меры по обеспечению рационального 

использования  и охраны земель, недр, вод, лесов и других природных 

ресурсов, правовой режим особо охраняемых территорий, экологически 

неблагоприятных территорий, а также объекты, находящиеся в сфере 

производственной деятельности. В специальной части рассматриваются 

некоторые вопросы международного экологического права. 

При изучении дисциплины студенты должны учитывать, что 

экологическое право является комплексной отраслью, т.е. экологические 

отношения регулируются  как собственными нормами, так  и нормами, 

содержащимися в гражданском, конституционным, административном, 

финансовом и других отраслях российского права.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Экологическое право» студент 

должен: 

 

 иметь представление 

- о месте экологического права в российской правовой   

системе; 

 

 знать 

- основополагающие нормы экологического права; 

- формы ответственности за экологические правонарушения; 

- особенности регулирования использования и охраны    

отдельных природных ресурсов и объектов; 

- правовое обеспечение экологической безопасности; 

 

 уметь 



- применять полученные знания при анализе конкретных   

ситуаций. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Источники 

              экологического права  

 

Формы взаимодействия общества и природы. Глобальные 

экологические проблемы и экологические проблемы России. Причины 

экологической опасности. 

Пути решения экологических проблем. Концепция устойчивого 

развития. Концепция экологической безопасности. 

Предмет экологического права. Объекты  экологических отношений: 

история правового регулирования экологических отношений. Экологические 

правоотношения. Принципы охраны окружающей среды. Метод 

экологического права. Нормы экологического права и экологических 

правоотношений. 

Становление и основные этапы развития экологического права. 

Система экологического права. 

Соотношение административного, гражданского и иного права с 

экологическим правом. Соотношение природоресурсового права с 

экологическим правом. 

Понятие и классификация источников экологического права. Система 

источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права. Закон как источник 

экологического права. Соотношение законодательства Федерации и 

субъектов Федерации. 

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» как 

основной акт экологического законодательства. 

Экологизация других отраслей права. 

Нормативные акты Президента, Правительства, министерства и 

ведомств, органов местного самоуправления в системе источников 

экологического права. 

Договоры о разграничении полномочий и предметов ведения РФ и 

субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Роль международных договоров как источников экологического права. 

Роль судебной практики в регулировании экологических 

правоотношений. 

 

Тема 2.  Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования 

 

Значение понятия права собственности на природные ресурсы. 

Содержание и формы на природные ресурсы. Объекты и субъекты 

права собственности. Правовые формы использования природных ресурсов. 



Право частной собственности на природные ресурсы. Право 

государственной собственности на природные ресурсы. Право 

муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Понятия права природопользования. Его виды. 

Право общего природопользования. Право специального 

природопользования. Субъекты и объекты права природопользования. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования.  

 

Тема 3. Административно-правовой механизм охраны       

окружающей среды 

 

Организационный механизм охраны окружающей природной среды. 

Понятие и виды управления охранной окружающей природной среды.  

Государственное управление. Производственное управление. 

Общественное управление. 

Функции государственного управления охраной окружающей  

природной среды. Принципы государственного управления. Система 

органов государственного управления охраной окружающей природной 

среды. 

Органы общей компетенции. Их полномочия в сфере охраны 

окружающей природной среды. 

Специально-уполномоченные органы по охране окружающей 

природной среды. Их цели и задачи. 

Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей природной среды функциональными органами. 

 

Тема 4. Экологическое нормирование и стандартизация 

 

Понятие об экологическом нормировании и стандартизации. 

Законодательное регулирование экологического нормирования и 

стандартизации. Нормы экологического права и экологических 

правоотношений. 

Система и виды экологических нормативов и стандартов. 

Нормативы качества окружающей природной среды. Их виды, 

функции, основные критерии определения. 

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на 

состояние природной окружающей среды. Их виды, функции, основные 

критерии определения. 

Экологические стандарты. Экологические требования к продукции. 

Нормативы санитарных и защитных зон. 

 

Тема 5. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду.  

Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. 

Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 



 

Тема 6. Экологическая экспертиза 

 

Экологические требования при  размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. Экологические   требования 

при эксплуатации объектов. 

Понятие виды экологической экспертизы. Соотношение экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 

Государственная экологическая экспертиза. Цель проведения. 

Объекты экспертизы. Порядок проведения. 

Общественная экологическая экспертиза. Порядок проведения. 

Значение общественной экологической экспертизы. 

 

Тема 7. Экономико-правовой механизм окружающей среды 

 

Экономические механизмы охраны окружающей природной среды, их 

понятие и структура.  

Планирование природопользования и охраны окружающей среды. 

Финансирование природопользования. Источники финансирования. 

Экологические фонды. Экологическое страхование. 

Платность природопользования. Виды платежей. 

Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Налоговые и кредитные 

льготы. 

 

Тема 8. Экологический контроль 

 

Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

Экологический мониторинг. Задачи мониторинга. Правовая основа 

экологического мониторинга. Государственная система мониторинга. 

Государственный экологический контроль. Задачи государственного 

экологического контроля. Государственный общий и специальный 

экологический контроль. Полномочия должностных лиц государственного 

экологического контроля. 

Ведомственный и производственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. Задачи и формы 

общественного экологического контроля. 

 

Тема 9. Юридическая ответственность в области охраны   

              окружающей среды  

 

Понятие и состав экологического правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 

Административная ответственность.  

Уголовная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

нарушением законодательства об охране окружающей природной среды. 



Понятие и виды  вреда природной среде. Вред экологический и вред 

экономический. Механизм возмещения вреда природной среде. 

Механизм возмещения вреда здоровью человека. 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

ответственности. Правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 

Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. 

 

Тема 10. Правовое регулирование охраны и  использования 

                земель 

 

Правовая охрана природных объектов. 

Земля как объект правовой охраны. 

Земельное законодательство. Земельная реформа. 

Право землепользования, его виды. Права и обязанности 

собственников, арендаторов и пользователей земель. Охрана земель от 

загрязнения, засорения и истощения. Рекультивация земель. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

Кадастр земель, земельный фонд Российской Федерации, мониторинг 

земель. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

 

Тема 11. Правовое регулирование охраны и использования недр 

 

Недра как объект правовой охраны. 

Законодательство о недрах. 

Правой меры охраны недр. Основные требования по рациональному 

использованию и охране недр. 

Государственный контроль за охраной и использованием недр. Виды 

пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование, 

лицензирование недропользования. Кадастр и мониторинг месторождений 

полезных ископаемых. 

Юридическая ответственность за нарушение горного 

законодательства. 

 

Тема 12. Правовое регулирование охраны и использования  вод 

 

Воды как объект правовой охраны. 

Водное законодательство. 

Правовые меры охраны вод. Охрана водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения. Процедура выдачи разрешений на сброс сточных 

вод. 

Государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов. Кадастр водных объектов, водный фонд Российской Федерации, 

мониторинг водных объектов. Лицензирование водопользования.  



Юридическая ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

 

Тема 13. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

Объекты правового регулирования. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Нормирование.  

Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

 

Тема 14. Правовое регулирование охраны лесов и животного  мира 

 

Леса как объект правовой охраны. 

Лесное законодательство. 

Участники лесных отношений. 

Значение потребительских обществ и союзов как участника лесных 

отношений. 

Виды лесопользования. Побочное лесопользование заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений. 

Порядок осуществления потребительскими обществами и союзами 

побочного лесопользования. 

Правовые меры охраны лесов. Правовой режим различных групп 

лесов. Лицензирование лесопользования. Система мер и требований по 

повышению продуктивности и качества лесов. 

Государственный контроль за использованием и охраной лесов. 

Кадастр лесного фонда. Мониторинг лесов. 

Юридическая ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

Законодательство об охране животного мира. Основные виды 

пользования животным миром. Требования пол регулированию 

использования и охраны животного мира. Юридическая ответственность за 

нарушение фаунистического законодательства. 

 

Тема 15. Правовой режим особо охраняемых природный    

территорий и объектов 

 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и 

объектах. Природно-заповедный фонд Российской Федерации. 

Классификация особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовой режим государственных природных заповедников. 

Правовой режим государственных природных заказников. 

Правовой режим  национальных парков. 

Правовая охрана памятников природы. 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 



Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Международно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды. 

Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных 

странах. 
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Цели и задачи дисциплины 

В России, как и во всем мире, земли служат неизменным источником 

удовлетворения жизненно важных потребностей. В настоящее время 

возникает необходимость обеспечить такой порядок, при котором 

хозяйственное использование земель, удовлетворение иных общественных 

интересов не будут приводить к потере полезных свойств земель, их 

деградации, сокращению площадей и, как следствие, вызывать опасные 

социальные и экономические последствия и угрозу устойчивому развитию 

общества. 

В решении такой задачи решающая роль принадлежит праву, как 

регулятору всех общественных отношений. С помощью правовых средств 

воздействия поддерживается такой режим деятельности общества, который 

гарантирует удовлетворение разнообразных потребностей людей, связанных 

с землями. Земельное законодательство Российской Федерации регулирует 

общественное отношение в области использования и охраны земель. Под его 

функциональным воздействием формируется земельный правопорядок на 

всей территории России, в пределах территории субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Земельный правопорядок – 

важное условие хозяйственной и иной деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории. 

Преобразование земельного правопорядка в России влечет за собой не 

только изменения в регулировании общественных отношений по поводу 

земли, но и открывает широкие перспективы для деятельности 

правоохранительных правоотношений. В связи с этим не вызывает сомнений 

потребность студентов в изучении земельного права.  

Предложенная программа дисциплины «Земельное право» разделена 

на общую и особенную части. В общей части рассматриваются вопросы: 

предмет, система и источники земельного права, земельно-правовые нормы 

и земельные правоотношения, право собственности на землю, 

государственное управление земельным фондом и ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Особенная часть содержит 

вопросы правовых режимов отдельных категорий земель. 

Основной целью изучения дисциплины «Земельное право» является 

приобретение  знаний о правовом регулировании земельных отношений, 

применении земельного законодательства, его реализации субъектами 

земельных правоотношений, об охране земельных прав и интересов 

землепользователей, о системе мер, направленных на предупреждение 

правонарушений в сфере землепользования. 

Задачами изучения дисциплины «Земельное право» являются: - 

получение знаний об основных положениях науки, закономерностях 

развития земельных отношений, изучение хода земельной реформы и 

особенностей их современного состояния земельных отношений, изучение 

правовых форм собственности на землю и иных прав на землю, изучение 

механизмов регулирования земельных отношений государственными и 

муниципальными органами, изучение правового регулирования оборота 

земельных участков, изучение особенностей правового режима земель 

различных категорий. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 По результатам изучения дисциплины «Земельное право» студент 

должен: 

 

 иметь представление 

 

-   о месте и роли земельного права в системе российского права, его 

взаимосвязи с другими отраслями права - (конституционным, гражданским, 

уголовным, административным, трудовым, экологическим и т.д.); 

- о государственной земельной политике в условиях современности,  

об основных закономерностях возникновения, функционирования и 

развития земельных общественных отношениях. 

 

 знать 

 

-  предмет, методы, принципы и основные институты земельного 

права;  

- содержание Российского права и законодательства, правовые формы 

использования земель, правовую охрану земель и ответственность за 

земельные правонарушения, правовой режим земель;  

- юридическую практику разрешения наиболее типичных земельно-

правовых споров. 

 

 уметь 

 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере земельных 

правоотношений; 

- грамотно выражать и обоснованно аргументировать свою точку зрения, 

опираясь на действующее законодательство и судебную практику;  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

действующие в области земельного права. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

                      Общая часть 

 

  Тема 1. Земельное право как отрасль российского права 

Понятие земельного права. Предмет земельного права. Метод 

земельного права. Принципы земельного права. Система земельного права. 

Соотношение земельного права с другими отраслями права 

(конституционным, гражданским, административным, финансовым, 

аграрным, экологическим, водным, лесным). 

 

Тема 2. История развития земельного права 

Земельный строй дореволюционной России. Крестьянская реформа 

1861 г. Формы собственности на землю. Формы землепользования в 



сельском хозяйстве (общинная, подворная). Столыпинская реформа начала 

ХХ века: цель, содержание, итоги. 

Земельное законодательство советского периода.  Земельные 

отношения в первые годы Советской власти. Декреты о земле 1917 г. и о 

социализации земли 1918 г. Земельные отношения на этапе нэпа. Земельный 

кодекс РСФСР 1922 г. Коллективизация сельского хозяйства. Основные 

институты земельного права по Основам земельного законодательства СССР 

1968 г.  Современная земельная реформа: цель, содержание. 

 

Тема 3. Источники земельного права 

Понятие источников права. Система источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. Федеральные законы как 

источники земельного права. Общая характеристика Земельного кодекса РФ 

2001 г. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как 

источники земельного права. Ведомственные нормативные акты. 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Договоры и соглашения о разграничении полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Роль судебной практики в 

регулировании земельных отношений. 

 

Тема 4. Понятие и виды земельных правоотношений 

Понятие земельных правоотношений. Структура земельных 

правоотношений. Земельно-правовые нормы. Субъекты земельных 

правоотношений. Земля как объект правоотношений. Деления земель на 

категории. Порядок отнесения земель и категорий и перевода из  одной 

категории в другую. 

 

Тема 5. Право собственности и иные права на землю 

 

Понятие и особенности права собственности на землю. Правовые 

формы использования земель. Право государственной и муниципальной 

собственности на землю. Субъекты и объекты права государственной и 

муниципальной собственности на землю. Особенности реализации права 

государственной и муниципальной собственности на землю. Основания 

возникновения и прекращения права государственной и муниципальной 

собственности на землю. Разграничение государственной собственности на 

землю: критерии и порядок. Общая характеристика иных прав на землю. 

Вещные и обязательственные права на землю. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком: субъекты, содержание, 

основание возникновения. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком: субъекты, содержание, основание возникновения. 

Право безвозмездного срочного  пользования земельным участком: 

субъекты, содержание, основания возникновения.  Аренда земельного 

участка. 

 Земельный сервитут: понятие, виды (частный и публичный), цели и 

условия установления сервитутов. 



Права и обязанности субъектов прав на землю. Соотношение права на 

землю и прав на иные природные ресурсы, находящиеся на земельном 

участке. Ограничения прав на землю. 

Основания и порядок прекращения прав на землю. Добровольный 

отказ от права на землю. Реквизиция земельного участка. Конфискация 

земельного участка. Принудительное прекращение прав на землю в связи с 

совершением земельных правонарушений. Изъятие земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд: основания, условия, порядок. 

Особенности прекращения права на служебный надел. 

Защита прав на землю. Способы защиты.  

Право собственности на другие природные ресурсы. 

 

Тема 6. Предоставление земельных участков  гражданам  и      

юридическим лицам из государственных и муниципальных земель 

Общие условия предоставления земельных участков. Нормы 

предоставления земель.  

Порядок предоставления земельных участков для строительства. 

Предоставление земельных участков без предварительного согласования и с 

предварительным согласованием. Выбор земельного участка. 

 Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных 

со строительством.  

 

Тема 7. Сделки с земельными участками 

Понятие оборота. Ограничения оборотоспособности земельных 

участков: земельные участки, изъятые из оборота, и земельные участки, 

ограниченные в обороте. Оборотоспособность земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Виды сделок с земельными участками. Условия совершения и 

оформления сделок с земельными участками.  

Правовая связь между земельным участком  и расположенными на нем 

объектами недвижимости при отчуждении земельного участка. 

Особенности купли-продажи земельных участков. Порядок 

проведения торгов по продаже земельных участков.  

Особенности залога земельных участков. 

Особенности наследования земельных участков. 

 

Тема 8. Государственное управление земельным фондом 

Понятие государственного управления земельным фондом. Система 

органов государственного управления земельным фондом. Органы общей и 

специальной компетенции. Полномочия  органов государственного 

управления земельным фондом Функции государственного управления 

земельным фондом.  Мониторинг земли. Землеустройство. Государственный 

земельный кадастр. Государственный земельный контроль. 

 

Тема 9. Охрана земель 

Понятие и цели охраны земель. Правовая охрана земель. Обязанности 

собственников и иных субъектов прав на землю по охране земель. 

Мелиорация земель. Рекультивация земель. Нормативы качества земель. 



Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. Консервация земель. 

 

Тема 10. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения 

Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Понятие, состав и виды земельных правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности (административная, уголовная, гражданско-

правовая, земельно-правовая). Ответственность за отдельные наиболее 

распространенные виды земельных правонарушений. 

 Уголовная ответственность за порчу земли.   Административная 

ответственность за земельные правонарушения.  Гражданско-правовая 

ответственность за земельные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения. 

 

Особенная часть 

Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 
Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций. Понятие и состав земель сельскохозяйственного 

назначения. Фонд перераспределения земель. 

Правовой режим земель крестьянских хозяйств. Порядок 

предоставления земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. Порядок 

предоставления земель для ведения личного подсобного хозяйства. Порядок 

предоставления земель для ведения садоводства, огородничества, дачного 

строительства. 

Порядок изъятия сельскохозяйственных угодий для 

несельскохозяйственных нужд.  

 

Тема 12. Правовой режим земель поселений 

Понятие и состав земель поселений. Зонирование территорий 

городских и сельских поселений. Правовой режим земель городов и других 

населенных пунктов. 

Государственное регулирование градостроительной деятельности. 

Правовой режим пригородных зон. Право собственности и иные права 

на земли поселений.  Земли пригородной и зеленой зоны городов 

 

 

Тема 13.  Правовой режим земель промышленности и иного 

специального назначения 

Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 

промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель 

промышленности. Виды прав на земли промышленности.  Понятие и 

особенности использования и охраны земель промышленности. Правовой 

режим земель транспорта.  Правовой режим земель энергетики.   Правовой 

режим земель обороны и безопасности. 



 Правовой режим земель, предоставленных для разработки и 

использования недр 

 

Тема 14. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и состав земель лесного фонда. Право лесопользования. 

Основания и порядок предоставления участков лесного фонда в 

пользование. Основания прекращения права лесопользования. 

 Платежи за лесопользование. Правовая охрана и защита лесов. 

Соотношение права земле- и лесопользования на землях лесного фонда. 

 

Тема 15. Правовой режим земель  водного фонда 

Понятие и общая характеристика земель водного фонда. 

Право водопользования. Виды водопользования. Основания и порядок 

возникновения и прекращения права водопользования. 

Правовой режим водоохранных зон. Соотношение права земле-и-

водопользования на землях водного фонда. Правовой режим 

континентального шельфа и экономической зоны РФ. 

 

Тема 16. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного 

назначения. Понятие и состав земель  особо охраняемых территорий и 

объектов. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий. Понятие и 

виды особо охраняемых природных территорий, состав земель данной 

категории. Понятие, принципы и элементы правового режима земель особо 

охраняемых природных территорий. Правовой режим земель заказников, 

заповедников, национальных природных парков, памятников природы и т.д. 

Правовой режим земель природоохранного назначения. Правовой режим 

земель рекреационного назначения. Правовой режим земель  историко-

культурного назначения.  

Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.   
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Цели и задачи дисциплины 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

дисциплина «Римское право» является обязательной для изучения 

студентами, обучающимися по специальности 030501.65 Юриспруденция.  

Этот предмет желательно изучать после (или параллельно) других 

фундаментальных теоретико-исторических правовых дисциплин –  «теории 

государства и права» и «истории государства и права зарубежных стран».  

«Римское право» – дисциплина, изначально входившая в систему 

отечественного юридического образования. Сегодня «римское право», 

нацеленное прежде всего на формирование профессионального 

юридического мировоззрения у студента, осталось преимущественно 

историко-правовой дисциплиной, выполняет также роль введения в 

гражданское право и сравнительное правоведение, тем самым определяя 

свое общетеоретическое и утилитарное значение для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. 

Римское право (в первую очередь, частное) является основой 

европейской правовой традиции, поэтому в условиях интегративных 

процессов, в которые вовлечена Российская Федерация, бесспорно важно 

дать будущим отечественным юристом необходимые познания в области  

римского правового наследия, помочь освоить богатства европейской и 

общемировой правовой культуры, одним из важнейших элементов которой 

остается римское право – эта всеобщая и универсальная юридическая догма. 

Целью дисциплины является получение студентами целостного 

представления о римском праве и его значении для современности. Цель 

курса римского права имеет два аспекта: содержательный и учебно-

методический, ими определяются задачи. Задачами дисциплины являются 

обучение азам и универсальным догмам юриспруденции, формирование 

юридического мышления у студентов и подготовка их к изучению частно-

правовых и публично-правовых специальных дисциплин. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Римское право» студент 

должен: 

 

• иметь представление 

- о роли  и месте римского права в системе юридической науки, 

образования и практики; 

- о значении римского права для становления, развития и 

современного состояния систем права, в том числе российской и 

зарубежных, усвоить словарь понятий и терминов римского права; 

 

 знать 

- основные  этапы становления, развития, рецепции римского права; 



- источники, принципы и важнейшие институты римского частного 

права; 

- этимологию универсальных юридических понятий, категорий, 

дефиниций и аксиом; 

- принципы и нормы римского права; 

- особенности отечественной рецепции римского права; 

• уметь 

- толковать основные понятия римского права,  

- применять на практике полученные знания,  

- пользоваться латинской юридической терминологией; 
 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

Раздел I. Общие положения Римского частного права 

 

Тема 1.1 Роль Римского права в истории права. Рецепция  

 Римского права 

Место римского права в истории мировой культуры. Рецепция 

римского права в Средние века и в Новое время. Значение Римского права 

для современной юриспруденции. 

Развитие римского права в различные периоды существования 

римского государства. Характерные черты раннеримского права, 

классического и постклассического права. Целостность римского права и его 

структура. 

Понятие гражданского права (iuscivile), квиритского, права народов 

(iusgentium), публичного права и права частного, преторского права. Право 

писанное (iusscriptum) и неписаное (nonscriptum).  

Основные институты римского права. Римское право как система 

исков. 

 

Тема 1.2  Источники Римского частного права 

Понятие и виды источников права. Соотношение обычного права и 

закона. Законы XII таблиц. 

Нормы обычного права: обычаи предков, обычная практика и др. 

Правовой обычай. Виды законов (leges). Основные законы республиканского 

и императорского периодов. Формы императорских распоряжений. 

Эдикты магистратов как источник права. Роль преторов и юристов в 

развитии римского права. Правотворческая деятельность юристов. 

Сабиньянская и прокульянская школы права. 

Систематизация римского права. Частные и официальные 

кодификации. Кодификация Юстиниана. Дигесты. Институции. Новеллы. 

Corpusiuriscivilis. 



 

Тема 1.3 Иски. Судебный процесс 

Возникновение государственного суда. Судебные полномочия 

магистратов, народных собраний, сената. 

Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный и 

экстраординарный. Деление процесса  на iniure и iniudicium. Формула и ее 

структура. 

Понятие и виды исков.  

Законные сроки предъявления исков. Исковая давность. 

Приостановление и прерывание исковой давности.  

Особые средства преторской защиты: интердикты, Restitutioinintegrum, 

ActioinRemPubliciano.  

 

Тема 1.4 Лица в римском праве 

Деление населения Римского государства на свободных (liberi) и рабов 

(servus), латинов и перегринов. 

Понятие физического лица (persona) и правоспособности (caput). 

Элементы полной правоспособности. Умаление правоспособности. Понятие 

дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные. Опека и 

попечительство. Преторская защита совершеннолетних. 

Правовое положение римских граждан и других субъектов римского 

права. Правовое положение латинов и перегринов.  Правовое положение 

рабов и «рабский пекулий». Вольноотпущенники. Колоны. 

Самостоятельные лица и лица подвластные (чужого права). 

Зарождение института юридического лица. Возникновение, 

правоспособность и прекращение деятельности корпораций по Римскому 

праву. 

 

РАЗДЕЛ  2. Брачно-семейные отношения 

 

Тема 2.1 Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

Брак (matrimoniumiustum) - понятие, виды и условия вступления. 

Конкубинат.  Личные и имущественные отношения между супругами. 

Институт приданого. Основания и условия прекращения брака.  

Понятие и значение Legesadulteres. 

Римская семья. Агнатское и когнатское родство. Власть главы семьи 

(paterfamilias). Отцовская власть и подвластные лица (personaealieriiuris). 

Установление и прекращение отцовской власти. Усыновление и узаконение. 

Правовое положение подвластных детей. Пекулий. Эмансипация (основания 

возникновения и прекращения). 

 

Тема 2.2 Право наследования 



Основные понятия наследственного права и его развитие в Древнем 

Риме.  

Наследование по завещанию: понятие завещания, условия 

действительности завещания, содержание; понятие обязательной доли. 

Наследование по закону (реформы Юстиниана). Понятие трансмиссии. 

Очереди наследников по Законам Х11 таблиц и по праву Юстиниана. 

Открытие наследства. Принятие наследства и его последствия. 

Понятие «лежачее наследство». Выморочное имущество.  

Легаты и фидеикомиссы - понятие, виды, ограничения. 

Иски о наследстве. 

 

Раздел III. Вещные права 

 

Тема 3.1 Вещные права: понятие и виды 

Дифференциация имущественных прав и правоотношений на вещные 

и обязательственные. Виды и признаки  вещных прав. Общая 

характеристика вещных прав. 

Древнейшее деление вещей на resmancipi и resnecmancipi. 

Классификация вещей по римскому праву и ее значение. 

 

Тема 3.2 Право собственности 

Понятие права собственности (dominium) и развитие этого института в 

Риме.  

Содержание, способы приобретения (первоначальные и производные) 

и утрата права частной собственности.  

Право общей собственности (сособственность). 

Способы защиты права собственности. Виндикационный и негаторный 

иски. Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца 

перед собственником. 

 

Тема 3.3 Владение 

Институт владения; понятие и виды владения. Отличие фактического 

владения от простого держания. Элементы владения: фактическое обладание 

(corpuspossessionis) и владельческая воля (animuspossessionis). Установление 

и прекращение владения. Производное владение: понятие, виды. 

Владельческая защита. Интердикты об удержании во владении и о 

возврате владения. 

 

Тема 3.4 Права на чужие вещи 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Практическое и юридическое 

значение этого института.  



Сервитуты, сервитутное право. Понятие и виды. Содержание 

предиальных и личных сервитутов. Основания приобретения, утраты и  

защиты сервитутов. 

Эмфитевзис и суперфиций: содержание и назначение, их отличие от 

земельных сервитутов. 

Залоговое право: понятие и общая характеристика. Виды залога по 

римскому частному праву. 

Содержание ипотеки. Понятие ипотечного преемства. 

 

Раздел IV. Обязательственное право 

 

Тема 4.1 Общие положения об обязательствах 

Определение обязательства (obligatio). Правовые последствия 

натуральных обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Юридические факты. Сделки. 

Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Замена лиц в 

обязательстве. Цессия, новация, перевод долга. Переход обязательства по 

наследству. 

Обязательства с несколькими кредиторами или несколькими 

должниками. Солидарные  и корреальные обязательства. 

Исполнение обязательства; условия должного исполнения. 

Просрочка исполнения (просрочка должника, просрочка кредитора). 

Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства. Принцип вины и ее формы. Возмещение ущерба. 

Основания освобождения должника от ответственности (casus и vismajor).  

Способы прекращения обязательства помимо исполнения (новация, 

зачет и др.). Невозможность исполнения обязательства и ее последствия. 

 

Тема 4.2 Римское договорное право 

Развитие римского договорного права и его служебная роль. Общее 

понятие договора (сделки). Виды договоров. Контракты и пакты, их 

классификация.  

Заключение договора. Оферта и акцепт. Воля: понятие и формы 

выражения. Пороки воли: vis, metus, dolus, error и их правовые последствия. 

Условия действительности договоров. Недействительность договора. 

Договоры противозаконные и проиворечащие «добрым нравам».  

Содержание договора. Предмет договора. Условия и сроки действия. Цель 

(causa). Понятие каузального договора, определенного и неопределенного, 

срочного и бессрочного. Договоры односторонние и двухсторонние 

(синаллагматические)и др. 

 

Тема 4.3 Отдельные виды обязательств  



Вербальные контракты: стипуляция (абстрактный, односторонний 

характер). Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. 

Литеральные (письменные) контракты. Юридическое значение 

приходно-расходной книги, долговых расписок. 

Реальные контракты: договор займа (характерные признаки, расписка, 

опасность неосновательных требований, правовые средства защиты 

должника); договор ссуды (цель, обязанности сторон, actiocommodati); 

договор хранения (права и обязанности сторон, принцип безвозмездности); 

договор заклада и его особенности. 

Консенсуальные контракты: договор купли-продажи (хозяйственная 

цель, существенные условия договора, понятие эвикции вещи, 

ответственность сторон, правило «periculumestemptoris» ); договор найма 

(найм вещей, услуг), обязанности сторон по договору; договор подряда и 

другие. 

Безыменные контракты и их разновидности. Договор мены, оценочный 

договор, их характеристика. 

Пакты и их разновидности. 

Обязательства как бы из договора - понятие и виды.  

Обязательства из деликтов и квазиделиктов. Понятие частного 

правонарушения (delictumprivatum). Виды частных деликтов. Характер и 

объем ответственности. 
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Цели и задачи дисциплины 

«Международное частное право» – учебная дисциплина, введённая в 

высших учебных заведениях для подготовки высококвалифицированных 

юридических кадров. Ранее курс международного частного права 

преподавался в специализированных вузах, которые готовили специалистов 

для работы в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических 

ведомствах. В настоящее время ситуация изменилась. Экономические 

реформы, проводимые в нашей стране, охватили внешнеэкономические 

связи и обусловили необходимость сотрудничества российских граждан и 

организаций с гражданами и организациями других государств. 

Международное частное право (далее МЧП) по целому ряду причин 

отличается от всех иных отраслей российского права. Своеобразие его 

предмета и метода, комплексная природа источников, взаимодействие с 

международным правом определяет во многом характер и методику 

преподавания данной учебной дисциплины студентам, обучающимся по 

специальности 021100 (030501) Юриспруденция. Международное частное 

право в соответствии с государственным стандартом образования 

(специальность 021100 (030501) – Юриспруденция, квалификация – юрист) 

преподаётся студентам выпускных курсов всех форм обучения. Изучение 

МЧП ориентировано на студентов, завершающих своё юридическое 

образование, в связи с тем, что надлежащее понимание категорий 

международного частного права, его дискуссионных аспектов, практических 

проблем предполагает хорошие знания гражданского, семейного, трудового, 

процессуального, международного публичного права. 

Преподавание данной дисциплины связано с такими курсами 

государственного образовательного стандарта, как «Международное 

публичное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное 

право» и опирается на их содержание. 

Курс преследует цели: 

- предоставление студентам необходимого объема знаний в 

области предмета и метода регулирования международного частного права, 

его источников и механизма реализации содержащихся в них норм, 

правового положения иностранных физических и юридических лиц, 

регулирования отношений собственности, авторского, патентного права, 

внешнеэкономических сделок, международного гражданского процесса и 

других сфер правового регулирования международных отношений 

частноправового характера; 

- ознакомление с правовыми системами других государств; 

- введение в сравнительное правоведение, выявление тесной 

взаимосвязи международного частного права с учебными программами по 

другим правовым дисциплинам. 

Задачами курса являются: 

- определение понятия международного частного права, природы 

его норм и места в системе права, а также его содержания, системы и 

источников; 

- освоение студентами теоретических положений и нормативных 

источников российского международного частного права;  



- определение места и роли российских физических и 

юридических лиц в мирохозяйственных связях; 

- анализ основных понятий международного частного права, в том 

числе коллизионных норм и проблем, связанных с их применением; 

- применение данных понятий к отдельным институтам 

международного частного права (институты субъектов, 

внешнеэкономических сделок, деликтного, наследственного, семейного 

права и др.). 

- применение в будущей профессиональной деятельности 

коллизионных правил об определении права, применимого к 

международным частноправовым отношениям;    

- развитие у студентов умения и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и 

правильного применения к ним норм материального и коллизионного права. 

Международное частное право сформировалось в качестве отдельной 

юридической дисциплины лишь во второй половине 19-го века. Многие 

проблемы до сих пор остаются дискуссионными, существуют различные 

правовые доктрины, в том числе российская (советская) доктрина 

международного частного права. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «Международное частное 

право» студент должен: 

• знать 

-предмет международного частного права и метод правового 

регулирования отношений с иностранным элементом;  

- важнейшие коллизионные и материально-правовые нормы 

международного частного права;  

- содержание основных двусторонних и многосторонних 

международных договоров, унифицированных международных обычаев;  

- порядок разрешения споров, возникающих в сфере международных 

отношений частноправового характера; 

- содержание ключевых правовых актов национального и 

международного происхождения, принятых в области МЧП. 

• уметь 

- разбираться в существе коллизионной проблемы и знать основные 

способы ее разрешения; 

- толковать и применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в области МЧП 

-разбираться в понятии и содержании международного гражданского 

процесса, иметь представление об основных способах разрешения споров в 

области международного частного права, о порядке признания и исполнения 

иностранных судебных и арбитражных решений; 

- грамотно решать конкретные практические задачи на основе 

применения норм отечественного и иностранного права, а также 

международных договоров.   

Знания и навыки, полученные студентами при изучении курса, найдут 

практическое применение на предприятиях различных форм собственности 



при решении вопросов создания рекламной продукции, защитой от 

недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращении и 

пресечении ненадлежащей рекламы. 

• владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного  

              права 

Понятие международного частного права (далее по тексту МЧП). 

Основные причины повышения роли международного частного права в 

современных правовых отношениях в РФ и в мире. История зарождения 

представлений о международном частном праве в России и в зарубежных 

странах. Тенденция развития доктрины МЧП.   Определение его природы 

как отрасли внутреннего права Российской Федерации или как 

самостоятельной правовой системы. Соотношение международного 

частного и международного публичного права. Предмет регулирования 

международного частного права. Методы регулирования гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом. Понятие «иностранного 

элемента» как главного критерия отнесения отношений к области 

международного частного права.  Методы регулирования отношений, 

присущие международному частному праву. Особенности коллизионного и 

материально-правового метода воздействия на частные отношения, 

осложнённые иностранным элементом. Понятие и виды унификации норм 

МЧП. Значение автономии воли сторон в качестве средства регулирования 

частных отношений в международном обороте. Место МЧП в системе 

российского права. Его связь с иными отраслями права частно-правовой 

направленности (гражданским, семейным, трудовым, предпринимательским 

правом и пр.). 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие источников международного частного права, особенности их 

состава. 

Виды источников. Международные договоры, нормативные акты РФ 

(внутреннее законодательство), правовой обычай. Значение судебной и 

арбитражной практики для регулирования отношений международного 

частного права.  Международный договор как источник МЧП. Место 

международных договоров в системе права. Их значение для унификации 

международного частного права. Порядок действия международных 

договоров на территории РФ, теория трансформации. Двусторонние и 

многосторонние договоры в области МЧП. Предмет и специфика договоров 

о правовой помощи. Участие России в многосторонних договорах 

(конвенциях) по частно-правовым вопросам. Международные договоры 



стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ), Конвенция 

государств-участников СНГ 1993 года о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск,22 

января 1993 г.). Роль внутреннего законодательства как источника 

регулирования отношений с иностранным элементом. Характеристика 

российского законодательства по международному частному праву. Понятие 

и специфика правового обычая как негосударственного средства 

регулирования отношений. Международные обычаи. Обычаи делового 

оборота, их отграничение от обыкновений. Сфера и особенности 

применения обычаев в международном торговом обороте и 

предпринимательской деятельности.   Резолюции, модельные законы, 

рекомендации и иные акты международных организаций (УНИДРУА, ВТО, 

ЮНСИТРАЛ, Гаагской конференции по международному частному праву и 

пр.) в системе источников МЧП. Сближение и унификация нормативных 

актов стран СНГ. Модель Гражданского кодекса для стран СНГ.  Значение 

документов судебной и арбитражной практики для международного 

частного права. Обзоры и обобщения высших судебных органов РФ, 

постановления. Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего арбитражного 

суда РФ. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве 

Понятие, структура и элементы коллизионной нормы (объём и 

привязка). Природа коллизионной нормы, её сходство и отличие от 

отсылочных норм, выделяемым в теории права. Виды коллизионных норм и 

критерии их классификации. Национальные и международные нормы. 

Значение императивных и диспозитивных норм для МЧП. Соотношение 

однозначных, альтернативных, кумулятивных коллизионных норм. 

Особенности односторонних и двусторонних (по форме привязок) 

коллизионных правовых норм. Основные типы коллизионных привязок. 

Материальные нормы в системе международного частного права. Сущность 

проблемы теории квалификации в МЧП (скрытые коллизии). Вопросы 

толкования коллизионных норм в российском праве и судебной практике. 

«Хромающие отношения» в доктрине и практике международного частного 

права. Понятие обратной отсылки и отсылки к третьему закону в 

коллизионном праве. Принятие и непринятие таких отсылок в 

законодательстве и практике отдельных стран. Трактовка данного вопроса в 

отечественной доктрине. Проблема обхода закона в МЧП. Ограничение 

действия коллизионной нормы посредством оговорки «о публичном 

порядке», содержание термина «публичный порядок». Взаимность и 

реторсия в международном частном праве. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 



Физические лица. Правовое положение иностранных граждан на 

территории РФ, регулирование вопросов их гражданской право – и 

дееспособности. Особенности статуса лиц без гражданства в РФ. Беженцы, 

вынужденные переселенцы и лица, которым предоставлено политическое 

убежище: нормативное регулирование их прав и обязанностей. Понятие 

личного закона физического лица. Формы личного закона: закон 

гражданства, закон места жительства, смешанная форма. Круг отношений, 

подчиняющихся личному закону иностранных граждан. Основные правовые 

режимы, предоставляемые иностранцам. Основные правовые режимы, 

предоставляемые иностранцам. Правовое положение российских граждан за 

границей.  Способы защиты прав и интересов российских граждан за 

границей. 

Юридические лица. Понятие личного закона юридического лица. 

Отношения, которые определяются личным законом. Основные приёмы 

определения «национальности» юридического лица, их преимущества и 

недостатки. Доктрины «оседлости», «центра эксплуатации», 

«инкорпорации».   Статус транснациональных корпораций (международных 

юридических лиц) в международном частном праве. Положение 

иностранных юридических лиц на территории РФ. Правовая регламентация 

их признания в РФ, установления национального режима. Порядок и 

государственные гарантии предпринимательской и иной деятельности 

иностранных организаций в России. Филиалы и представительства на 

территории РФ. Формы, порядок создания, учредительные документы, 

режим деятельности предприятий с иностранными инвестициями на 

территории РФ. Правовое положение российских юридических лиц за 

рубежом. 

Государство как субъект частных отношений с иностранным элементом. 

Дуализм статуса: соотношение публичной природы государства (суверена) с 

положением «равного» участника гражданских правоотношений. Круг 

отношений с иностранным элементом, в которых может участвовать РФ и её 

субъекты. Понятие и виды иммунитета иностранного государства. Теории 

«абсолютного» и «функционального» (ограниченного) иммунитета. 

Современное международное правовое регулирование вопросов иммунитета 

иностранного государства. Возможность договорного установления изъятий 

из принципа иммунитета. Судебная и арбитражная практика в РФ и иных 

стран по делам с участием иностранных государств. 

 

Тема 5. Вещное право в международном частном праве 

Право собственности в МЧП. Основные коллизионные вопросы в 

области отношений собственности: круг вещей, которые могут 

рассматриваться в качестве объектов права собственности (в том числе 

принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения имущества к 



недвижимому или движимому; основания возникновения и прекращения 

права собственности; объём прав собственника. Закон места нахождения 

вещи – преобладающий принцип преодоления коллизий в вещном праве. 

Роль привязки «личный закон собственника» для решения коллизионных 

проблем права собственности. Иные привязки, используемые в 

определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», транспортные 

средства) к отношениям по поводу собственности на имущество.  

Коллизионные вопросы защиты права собственности, в том числе защита 

права собственности на культурные ценности.  Собственность российских 

граждан и юридических лиц за рубежом. Право собственности государства в 

МЧП. Признание права иностранного государства на национализацию 

имущества. Экстерриториальное действие законодательства иностранного 

государства о национализации. Применение за рубежом нормативных актов 

о приватизации. Вопросы, касающиеся национализации собственности 

иностранных компаний. Имущество Российской Федерации на территории 

иностранных государств: права, обязанности, порядок управления и 

распоряжения данной собственностью. Особенности правового режима 

государственной собственности. Иммунитет государственной 

собственности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие 

и цели иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Формы 

участия иностранных инвесторов в хозяйственной деятельности на 

территории РФ. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 

Гарантии, установленные в отношении иностранных инвесторов. 

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 

участием РФ. 

 

Тема 6.  Внешнеэкономические сделки в МЧП. Договор  

               международной купли – продажи товаров. Договора  

               международного лизинга и международного подряда.  

               Договоры международного факторинга, форфейтинга и 

международного франчайзинга (коммерческой концессии). 

Государственное регулирование и особенности внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды 

внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы формы договора. 

Специфика заключения внешнеэкономического договора. Коллизии в 

области содержания внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон 

в договорных отношениях с иностранным элементом. Проблем адаптации. 

Доктрина установления судом предполагаемой воли сторон по договору.  

Обязательственный статут. Особенности исполнения и обеспечения 

исполнения по внешнеэкономическим сделкам. Ответственность, варианты 

освобождения от ответственности по внешнеэкономическим договорам. 



Форс-мажорные оговорки. Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА. 

Понятие международной купли – продажи товаров. Универсальные 

международные конвенции в области купли – продажи.  Венская конвенция 

1980 года о договорах международной купли- продажи товаров. Общие 

положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 

нормы Венской конвенции. Правила заключения договора международной 

купли-продажи товаров. Существенные условия данного договора, иные 

требования к его содержанию. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, 

применимом к договорам международной купли-продажи товаров. Римская 

конвенция стран-участниц ЕЭС 1980 года о праве, применимом к 

договорным обязательствам. Нью-Йорская конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 года. Сфера применения, 

соотношение с Венской конвенцией. Срок исковой давности и порядок его 

исчисления в соответствии с нормами данной конвенции.  Значение 

Типовых (Общих) условий международной купли-продажи (поставки) 

товаров. Соглашение об общих условиях поставок товаров между 

организациями государств-участников СНГ 1992 года. Обычаи и 

обыкновения в области международной торговли. Юридическая природа и 

особенности применения правил ИНКОТЕРМС -2000.  

Понятие и правовая природа договора международного лизинга. 

Классификация лизинговых договоров. Правовое регулирование 

международного лизинга. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о 

международной финансовой аренде (лизинге) и сфера её применения. 

Законодательство РФ и стран СНГ о международном лизинге. Элементы и 

содержание договора международного лизинга. Особенности определения 

предмета, срока. Цены по договору международного лизинга. Права и 

обязанности сторон. Особенности выкупа объекта международного лизинга 

по окончании срока договора. Изменение и расторжение договора. 

Ответственность сторон по договору международного лизинга. Понятие, 

особенности и виды договоров международного подряда. Правовое 

регулирование договора международного подряда. Международные 

договоры, регулирующие выполнение подрядных работ. Значение типовых 

договоров, разработанных Международной федерацией инженеров - 

консультантов (ФИДИК). Законодательство РФ и стран СНГ о договорах 

международного подряда.  

Элементы и содержание договора международного подряда. Права и 

обязанности сторон. Изменение и расторжение договора. Ответственность 

сторон по договору международного подряда. 

Понятие и правовая природа договора международного факторинга 

(финансового представительства). Правовое регулирование договоров 

международного факторинга. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о 



международном финансовом представительстве (факторинге) и сфера её 

применения. Элементы и содержание договора международного факторинга. 

Права и обязанности сторон. Изменение и расторжение договора. 

Ответственность сторон по договору международного факторинга. Понятие 

и правовая природа договора международного форфейтинга (покупка долга). 

Правовое регулирование договоров международного форфейтинга. 

Элементы и содержание договора. Права и обязанности сторон. Изменение и 

расторжение договора. Ответственность по договору международного 

форфейтинга. Понятие и правовая природа договора международного 

франчайзинга (коммерческой концессии). Виды договоров франчайзинга. 

Проблемы правового регулирования франчайзинговых отношений в РФ и за 

рубежом. Элементы и содержание договора франчайзинга. Права и 

обязанности сторон. Изменение и расторжение договора. Ответственность 

сторон по договору международного франчайзинга. 

 

Тема 7. Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и 

              багажа 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и 

пассажиров. Классификация международных перевозок в зависимости от 

вида транспорта : морские, железнодорожные, воз- душные, автомобильные. 

Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок. 

Гражданский кодекс РФ, транспортные уставы и кодексы, регулирующие 

осуществление отдельных видов перевозок. Правовое регулирование 

морских перевозок. Основные международные договоры в данной области. 

Международные морские перевозки по коносаменту. Порядок заключения и 

содержание договора чартера (трамповых перевозок) в международных 

морских перевозках. Значение Кодекса торгового мореплавания РФ для 

правового регулирования международных морских перевозок. Понятие и 

правовое регулирование линейных морских перевозок. Международная 

конвенция 1924 года об унификации некоторых правил о коносаменте 

(Гаагские правила). Правила Висби 1968 года. Конвенция ООН 1978 года о 

морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Афинская конвенция 1974 

года о перевозке морем пассажиров и багажа (с протоколом 1976 года). 

Международные железнодорожные перевозки : коллизионные и 

материально- правовые проблемы регулирования. Конвенция 1970 года о 

железнодорожной перевозке грузов (Единые правила МГК). Соглашение 

1980 года о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 

Соглашение 1951 года о международном грузовом сообщении (СМГС) и 

Соглашение 1950 года о международном пассажирском сообщении (СМПС). 

Двусторонние международные договоры между государствами об 

осуществлении железнодорожных перевозок. Соглашения государств – 

участников СНГ в области международных железнодорожных перевозок. 



Унифицированное регулирование воздушных перевозок между странами. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 года (изменённая Гаагским 

протоколом 1955 года, дополненная Гвадалахарской конвенцией 1961 года, 

Гватемальским протоколом 1971 года и Монреальским протоколом 1975 

года). Чикагская конвенция 1944 года о международной гражданской 

авиации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Требования, предъявляемые к перевозочным документам, порядок вы- дачи 

груза, права отправителя на распоряжение грузом в пути и иные положения. 

Воздушный кодекс РФ о международных воздушных перевозках. 

Соглашения государств-участников СНГ в области международных 

воздушных перевозок. Особенности воздушных перевозок на привлечённых 

судах и пул-соглашений. Международные соглашения и положения 

национального законодательства в сфере автомобильного транспорта. 

Договор международной автомобильной перевозки. Конвенция о дорожном 

движении 1971 года. Женевская конвенция 1956 года о договоре 

международной дорожной перевозке грузов (КДПГ). Таможенная конвенция 

1975 года о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. 

Соглашение 1970 года о международных перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок. Европейское соглашение 1957 года о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Двусторонние международные договоры между государствами об 

осуществлении автомобильных перевозок. Соглашения государств- 

участников СНГ в области международных автомобильных перевозок. 

Договор международной речной перевозки. Двусторонние международные 

договоры между государствами об осуществлении речных перевозок. 

Договоры международных смешанных перевозок грузов. Соглашение 1959 

года о международном прямом смешанном железнодорожно-водном 

грузовом сообщении (МЖВС). Конвенция ООН 1980 года о международных 

смешанных перевозках грузов. Унифицированные правила о документе 

смешанной перевозки МТП 1973 года. Ответственность сторон по договорам 

о международных перевозках. 

 

Тема 8. Международные расчётные и кредитные обязательства 

Понятие и формы расчётов, осуществляемых во внешнеэкономических 

отношениях. Правовое регулирование международных расчётов. 

Законодательство РФ и стран СНГ о международных расчётах. 

Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 года. 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в 

редакции 1993 года. Унифицированные правила по межбанковскому 

рамбурсированию 1996 года. Банковская гарантия. Договорная гарантия. 



Гарантия по первому требованию. Унифицированные правила по 

договорным гарантиям 1978 года. Унифицированные правила для гарантий 

по первому требованию 1992 года. Конвенция ООН 1996 года о 

независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Осуществление 

межбанковских расчётов. Значение данных документов для разрешения 

коллизионных проблем в расчётах между странами. Требования, 

предъявляемые к сторонам, форме, структуре расчётных операций по 

инкассо и аккредитиву, основания ответственности. Коллизии вексельного 

обращения и типичные для этой области коллизионные привязки. 

Международные соглашения по вексельному праву. Женевская конвенция 

(1930 года), имеющая целью разрешения некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях : основные положения и сфера применения. 

И Единообразный вексельный закон. Содержание и значение Нью–Йоркской 

конвенции о международных переводных и международных простых 

векселях (1988 года). Нормы национального законодательства, 

регулирующие вексельные расчёты с иностранным элементом. Чек в 

современном МЧП. Унификация чекового регулирования. Женевские 

чековые конвенции 1931 года и Единообразный чековый закон. Валютные 

ценности и проблемы правового регулирования осуществления 

внешнеэкономических валютных операций. Защита от валютных рисков и 

«валютная оговорка». Проблемы использования иностранной валюты на 

территории РФ. Проблемы «международного частного валютного права».  

Понятие и правовое регулирование договора кредитования в отношениях 

между российскими и иностранными организациями. Правовое 

регулирование государственных внешних заимствований РФ и 

государственные кредиты, предоставляемые РФ. 

 

Тема 9. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

              вреда (деликтные обязательства) в МЧП. 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств в МЧП. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств в МЧП. Закон места 

причинения вреда как основной критерий, применяемый для решения 

коллизионных вопросов, возникающих в области деликтных обязательств. 

Личный закон причинителя вреда и (или) потерпевшего, закон места 

пребывания потерпевшего, закон суда как альтернативные коллизионные 

привязки в области деликтных обязательств. Особенности правового 

регулирования обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в 

РФ и в зарубежных государствах. Особенности возложения ответственности 

за причинения вреда в РФ. Особенности возложения ответственности за 

причинения вреда за рубежом. Международные договоры в области 

деликтной ответственности. Многосторонние и двусторонние соглашения 

стран СНГ по вопросам деликтной ответственности. Правовое 



регулирование деликтных обязательств в двусторонних договорах между 

государствами о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам. Многосторонние международные договоры в области деликтной 

ответственности. Венская конвенция 1963 года о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, Брюссельская конвенции 1962 года об 

ответственности операторов ядерных судов. Конвенция 1972 года об 

ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами, Гаагская 

конвенция 1971 года о праве, применимом к дорожно-транспортным 

происшествиям, Гаагская конвенция 1973 года о праве, применимом к 

ответственности изготовителя и другие международные договоры.   

 

Тема 10. Право интеллектуальной собственности в МЧП 

 Вопросы собственности в международных отношениях. Понятие и 

виды интеллектуальной собственности в МЧП. Особенности прав на 

интеллектуальную собственность в МЧП. Международная охрана 

интеллектуальной собственности. Международная охрана авторских и 

смежных прав. Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских и 

смежных прав между РФ и другими государствами. Правовая охрана 

авторских и смежных прав в соглашениях РФ с государствами- участниками 

СНГ. Многосторонние международные договоры в области охраны 

авторских и смежных прав. Бернская конвенция 1886 года об охране 

литературных и художественных произведений. Всемирная конвенция об 

авторском праве (Женева, 1952 год, Париж ,1971 год). Конвенция, 

учреждающая Всемирную организацию Интеллектуальной собственности 

(Стокгольм, 1967 год, изменения 1979 год). Римская конвенция 1961 года об 

охране интересов артистов- исполнителей, производителей фонограмм, 

вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 года об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм. Директива (91/250 ЕЭС) Совета ЕЭС «О правовой охране 

компьютерных программ» (Брюссель, 1991 год). Авторские права 

иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений отечественных 

авторов за границей.  Международная охрана промышленной собственности. 

Парижская конвенция 1983 года об охране промышленной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 года о патентной кооперации. Евразийская 

патентная конвенция (Москва, 1994 год), Венский договор 1973 года о 

регистрации товарных знаков. Конвенция 1973 года о выдаче европейских 

патентов. Охрана прав иностранцев на изобретения, полезные модели и 

промышленных образцов в РФ. Патентование отечественных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов за границей. Понятие и виды 

лицензионных договоров на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы и «ноу-хау». Международная охрана прав на товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара и фирменное 

наименование. Мадридская конвенция 1891 года о международной 

регистрации фабричных и товарных знаков. Международная охрана иных 

объектов интеллектуальной собственности. 

 



Тема 11. Правовое регулирование семейных отношений в МЧП 

Семейное право. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 

Закон места заключения брака, закон гражданства супруга или усыновителя 

ребёнка, закон страны постоянного проживания ребёнка, закон 

компетентности учреждения, закон суда как основные коллизионные 

привязки, применяемые в области брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом. Коллизионные вопросы семейного права в РФ, 

странах СНГ и других зарубежных государствах. Проблемы применения 

семейного законодательства РФ к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков 

российских граждан с иностранными гражданами в РФ, за границей. 

«Хромающие браки». Консульские браки. Признание в РФ браков между 

иностранцами, заключённых за границей. Расторжение брака. 

Недействительность брака. Личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности супругов в МЧП. Брачный договор. Правоотношения 

между родителями и детьми. Правовое регулирование «международного» 

усыновления, опеки и попечительства. Определение гражданства детей в 

соответствии с российским законодательством. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Право, применимое к 

установлению и оспариванию отцовства (материнства). Вопросы семейного 

права в договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам. Международные договоры, регулирующие семейные 

отношения с иностранным элементом. Женевская декларация прав ребёнка 

1924 года. Декларация прав ребёнка 1959 года. Конвенция ООН 1989 года о 

правах ребёнка. Гаагские конвенции по вопросам семейного права. 

Конвенции Европейского совета и его органов по семейному праву. 

Соглашения стран-участниц СНГ по вопросам брачно-семейных отношений. 

 

Тема 12. Правовое регулирование наследственных отношений в 

                 МЧП 

Коллизионные вопросы в области наследственности права и 

деликатных обязательств. 

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 

последнего местожительства наследодателя, закон гражданства 

наследодателя в момент его смерти, закон места нахождения имущества, 

закон места составления завещания и другие коллизионные привязки, 

устанавливающие применимое право по вопросам наследования. 

Коллизионные вопросы наследственного права в РФ, странах СНГ и других 

зарубежных государствах. Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права российских граждан за границей. Функции 

консульского представителя РФ по охране наследственных прав российских 

граждан за границей. Особенности наследования по закону и по завещанию 

в МЧП. Форма завещания. Особенности наследования недвижимого 



имущества. Статус выморочного имущества. Правовое регулирование 

перехода наследства государству в МЧП. Договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам и их роль в регулировании 

наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 

области на- следственного права. Гаагская конвенция 1961 года о праве, 

применимом к форме завещания. Вашингтонская конвенция 1973 года о 

единообразном законе, о форме международного завещания. Гаагская 

конвенция 1973 года  относительно международного управления 

имуществом умерших лиц. Гаагская конвенция 1989 года о праве, 

применимом к наследованию недвижимого имущества. Соглашения стран- 

участниц СНГ по вопросам наследственных отношений. 

 

Тема 13. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 

места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 

работника и другие коллизионные привязки в области правового 

регулирования трудовых отношений в МЧП. Коллизионные вопросы 

трудового права в РФ, странах СНГ и других зарубежных государствах. 

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. Национальный режим. 

Трудовые права российских граждан, направленных на работу за границу. 

Трудовые права работников- мигрантов при внешней трудовой миграции. 

Правовое регулирование труда граждан РФ, работающих в международных 

организациях. Нормативные акты РФ, регулирующие трудовую 

деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ и 

российских граждан за рубежом. Международные правовые документы о 

трудящихся - мигрантах. Двусторонние соглашения РФ с государствами – 

участниками СНГ и другими государствами о трудовой миграции. 

Международная конвенция ООН 1990 года о защите прав трудящихся – 

мигрантов и членов их семей. Конвенции и рекомендации Международной 

организации (МОТ) по вопросам трудовых отношений. Конвенции Совета 

Европы по вопросам трудовых отношений. Социальное обеспечение 

российских иностранных граждан в РФ и за рубежом. 

 

Тема 14. Судебное разрешение споров с иностранным элементом 

Понятие и особенности международного гражданского процесса. 

Международная подсудность. Понятие и виды подсудности споров с 

иностранным элементом. Системы определения подсудности споров с 

иностранным элементом. «Конфликт юрисдикций» и его разрешение. 

Порядок рассмотрения споров, связанных с международными частными 

отношениями, в судах общей юрисдикции арбитражных судах РФ. 

Процессуальная правоспособность иностранных граждан и юридических 

лиц в судебных органах России. Особенности участия в процессе 



иностранного государства: понятие судебного иммунитета, иммунитета в 

отношении мер по обеспечению исковых требований и принудительного 

исполнения судебных решений. Установление содержания иностранного 

права. Международное правовое регулирование в отношении передачи и 

исполнения судебных поручений (вручение документов, допрос свидетелей 

и пр.). Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954 года. Гаагская 

конвенция 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов. Гаагская конвенция 1970 года о сборе за границей 

доказательств по гражданским и торговым делам. Гаагская конвенция 1980 

года о международном доступе к правосудию. Европейская конвенция 1968 

года по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных 

решений по гражданским и коммерческим спорам. Конвенция 1988 года о 

юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским 

и коммерческим делам. Легализация официальных документов другого 

государства в РФ и их признание. Вопросы признания и исполнения 

решений и иных актов иностранных судов на территории России и других 

государств. Роль договоров о правовой помощи применительно к признанию 

и исполнению иностранных судебных решений. Понятие и виды судебных 

поручений. Порядок исполнения иностранных судебных поручений. 

 

Тема 15. Урегулирование споров в международном коммерческом  

арбитраже 

Понятие и правовая природа международного коммерческого 

арбитража в МЧП. Виды международных коммерческих арбитражных 

(третейских) судов. Постоянно действующие (институционные) арбитражи. 

Изолированные арбитражи « adhog». Международно-правовые основы 

международного коммерческого арбитража. Европейская конвенция 1961 

года о внешнеторговом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 года о 

международном торговом арбитраже. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 

1976 года. Арбитражный регламент Европейской Экономической Комиссии 

ООН 1966 года. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 года. 

Межамериканская конвенция 1975 года о международном коммерческом 

арбитраже. Арабская конвенция 1987 года о международном коммерческом 

арбитраже.  Порядок рассмотрения споров в международных коммерческих 

арбитражах. Понятие, виды и форма арбитражных соглашений. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 

Торгово-промышленной палате РФ. Особенности арбитражного 

рассмотрения инвестиционных споров. Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности, в СНГ. Соглашение стран-участниц 

СНГ 1992 года о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности. Экономический Суд СНГ. Международный 



коммерческий арбитраж за рубежом. Арбитражный суд Международной 

торговой палаты, Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты. 

Порядок признания и исполнения решений международных коммерческих 

арбитражей. Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений. 
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Цели и задачи дисциплины 
 

К числу наиболее актуальных в социально-экономической и 

политической жизни России относятся финансовые вопросы. Так как вся 

деятельность государства по аккумуляции, распределению и использованию 

фондов денежных средств, обеспечивающих интересы населения и 

государства в целом, регулируется нормами финансового права, предмет и 

наука финансового права, особенно ее прикладные аспекты, несомненно, 

являются рыночными.  

Финансовое право РФ - самостоятельная отрасль российского права, 

тесно связанная с конституционным, административным, гражданским, 

уголовным и другими отраслями российского права. Обновление 

финансового законодательства, связанное с изменениями, происшедшими и 

происходящими в стране, такими, например, как взаимоотношения между 

центром и регионами, развитие различных форм собственности, развитие 

местного самоуправления, происходит противоречиво, что находит 

проявление в финансовом праве. 

Финансовые отношения выступают неотъемлемой частью рыночных 

отношений и одновременно являются важным инструментом в механизме их 

регулирования государством. Их развитие сопровождается расширением 

сферы финансовой деятельности государств, формированием новых 

специальных органов и государственно-кредитных учреждений, 

обновлением методов финансовой деятельности. Появляются новые виды 

финансовых отношений, растет массив финансового законодательства и 

потребность в специалистах с высоким уровнем компетентности в этой 

сфере, так как знание механизма финансовых отношений, важно не только 

для юристов всех профилей, но и для представителей органов власти, 

предпринимателей и граждан. Этим определяется значение изучения 

дисциплины "Финансовое право". 

Дисциплина "Финансовое право" преподается с целью формирования 

у студентов специальности 030501.65 Юриспруденция знаний основных 

категорий и понятий финансового права и основных положений 

действующего федерального финансового законодательства; развития у 

студентов навыков работы с финансово-правовыми актами, умения 

анализировать финансовую деятельность Российского государства, 

формирование элементов финансово-правовой культуры, что позволит 

правильно решать практические вопросы в области финансов, не допуская 

нарушений финансовой дисциплины, законности.  

Задачами курса являются:  

- изучение законодательства в сфере финансовых правоотношений, 

необходимых терминов и понятий  

- изучение судебной практики  по вопросам применения 

законодательства в сфере финансовых правоотношений  

- приобретение практических навыков защиты законных интересов 

субъектов финансовых правоотношений как в административных, так и 

судебных органах. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины "Финансовое право" студент 

должен: 

• иметь представление 

 об уровне и состоянии развития законодательства, 

регулирующего финансовые правоотношения; 

 о специфике и взаимосвязи финансового права с 

конституционным, административным, гражданским и другими отраслями 

права; 

 о правовом регулировании финансовых отношений в зарубежных 

странах. 

• знать 

 предмет и методы финансового права;  

 основные принципы регулирования финансовых правоотношений; 

 современное состояние финансового законодательства; 

 содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

финансовые отношения. 

• уметь 

 правильно решать практические вопросы в области финансов, не 

допуская нарушений финансовой дисциплины, законности в финансовой 

деятельности. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности Российской Федерации 

 

1. Понятие финансов в экономическом смысле и как правовой 

категории. 

2.  Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура.  

3.  Понятие финансовой деятельности государства, ее задачи, функции, 

принципы и методы осуществления. 

4.  Конституционные основы финансовой деятельности Российской 

Федерации. 

5.  Правовое положение органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также юридических и физических лиц, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

 

 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

 

1. Понятие финансового права. Особенности предмета и метода 

финансового права. Соотношение финансового права с другими отраслями 

права. 

2. Источники финансового права. Финансовое законодательство. 



3. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. 

Виды финансово-правовых норм. 

4.Финансовые правоотношения. Понятие и особенности финансовых 

правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. 

5. Правовой статус субъектов финансовых правоотношений. Понятие, 

виды. Основы финансово-правового статуса. 

 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля  

              в Российской Федерации 

 

1.  Понятие и виды финансового контроля. Виды, формы и методы 

финансового контроля государства и органов местного самоуправления. 

2.  Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Полномочия Счетной палаты РФ, Федерального 

Казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансового 

мониторинга, Банка России в области финансового контроля государства. 

3.  Особенности независимого финансового контроля. 

4.  Особенности внутреннего финансового контроля. 

 

Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации 

 

1.  Понятие бюджета. Понятие бюджетного права РФ. Источники 

бюджетного права. Бюджетный кодекс РФ. Бюджетное законодательство. 

2.  Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

3.  Правовое положение субъектов бюджетных правоотношений. 

4.  Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и 

структура, принципы построения. 

5.  Доходы бюджетов и расходы. Их бюджетная классификация. 

6.  Межбюджетные отношения.  

 

 

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ 

 

1. Понятие бюджетного процесса, его стадии.  

2. Основы порядка составления проекта бюджетов. 

3. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. 

4. Основы порядка исполнения бюджета.  

5. Роль Федерального Казначейства на стадии исполнения бюджета. 

Кассовое исполнение федерального бюджета.  

6. Полномочия Минфина РФ по перемещению бюджетных 

ассигнований и блокировке расходов.  



7. Особенности составления, рассмотрения и утверждения отчета об 

исполнении федерального бюджета 

 

Тема 6. Налоговое право РФ 

 

1. Понятие налога и сбора как экономической и правовой категории. 

Общие черты и различия между налогами и сборами. Фискальная, 

регулирующая и контрольная функции налогов и сборов. Принципы 

налогообложения. Понятие и содержание налоговых обязанностей. 

2. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные, 

региональные (субъектов РФ) и местные налоги и сборы. Прямые и 

косвенные налоги.  

3. Налоговое право Российской Федерации. Источники налогового 

права. Законодательство о налогах и сборах. Действие источников 

налогового права во времени, пространстве и по кругу лиц.  

4. Налоговые правоотношения, их субъекты. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых органов. Иные 

участники налоговых правоотношений.  

5. Налоговый контроль. Органы, осуществляющие налоговый контроль. 

Формы налогового контроля. Налоговые проверки, порядок их проведения.  

6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Понятие налогового правонарушения, его состав. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

8. Характеристика порядка взимания отдельных налогов. 

Федеральные налоги и сборы: 

 - налог на добавленную стоимость; 

        - акцизы; 

        - налог на доходы физических лиц; 

        - налог на прибыль организаций; 

        - налог на добычу полезных ископаемых; 

        - водный налог; 

        - сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

        - государственная пошлина. 

        Региональные налоги: 

 - налог на имущество организаций; 

 - налог на игорный бизнес; 

 - транспортный налог. 

Местные налоги: 



 - земельный налог; 

 - налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального  

             кредита в РФ 

 

1. Понятие государственного и муниципального кредита. Его значение 

для покрытия бюджетного дефицита. Отношения в области 

государственного и муниципального кредита, регулируемые финансовым 

правом.  

2. Понятие, виды и формы государственного (муниципального) долга. 

Понятие и методы управления государственным (муниципальным) долгом. 

 

Тема 8. Правовое регулирование страхового дела в РФ 

 

1. Страховое право. Страхование как институт финансовой системы: 

понятие, функции, виды. Отношения в области страхования, регулируемые 

финансовым правом. Перспективы развития. 

2. Функции, полномочия органов государственной власти в сфере 

страхового дела.  

3. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и 

объекты страхования. Источники образования и порядок использования 

средств, получаемых в результате государственного обязательного 

страхования. 

4.  Правовые основы обязательного социального страхования. 

5. Обязательное страхование вкладов физических лиц. 

 

Тема 9. Финансово-правовое регулирование банковской 

              деятельности  

 

1. Банковская система РФ: понятие, состав. Отношения в области 

банковского кредита, регулируемые нормами финансового права. 

Банковское право. 

2. Банк России. Его задачи, функции. Полномочия Банка России по 

регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций. 

3.  Банки, кредитные организации, их виды, функции, роль в 

осуществлении финансовой деятельности государства.  

 

Тема 10. Денежная система, финансово-правовое регулирование  

                денежного обращения в РФ 

 



1. Понятие денежной системы. Основные элементы организации 

денежного обращения.  

2. Правовые основы денежной системы в РФ. Значение расчетов для 

нормального функционирования экономики и социальных процессов в 

государстве.  

3. Основы порядка организации наличного денежного оборота в РФ. 

Эмиссия денег. Порядок ведения кассовых операций в РФ.  

4. Безналичные расчеты. Основы порядка организации 

безналичного оборота. Основные формы безналичных расчетов. 

5. Роль Центрального банка РФ в процессе регулирования денежного 

обращения. Инвестиционное право. 

 

Тема 11. Финансово-правовые основы валютного регулирования  

               в РФ 

 

1. Валютное регулирование: понятие, основные элементы. Валютные 

ограничения. 

2. Понятие валюты и валютных ценностей.  

3. Правовое положение резидентов и нерезидентов.  

4. Валютные операции, их виды. Правила ведения валютных операций.  

5. Валютный контроль: его цели и функции. Органы и агенты 

валютного контроля, их полномочия.  

Валютные правонарушения, меры ответственности за их совершение. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 
для специальности 

030501.65 Юриспруденция 



Цели и задачи дисциплины 

В условиях осуществления радикальной политической реформы 

важным элементом процесса развития народовластия в России стало 

внедрение самоуправленческих начал. Местное самоуправление является 

логическим выражением процесса демократизации. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. (ст. 3, п. 2) впервые относит местное 

самоуправление к числу основ конституционного строя России и определяет 

его в качестве самостоятельной формы осуществления народом 

принадлежащей ему власти. Тем самым впервые на конституционном 

уровне закреплено существование независимой от государства системы 

власти народа, созданной для решения вопросов местного значения. 

Начавшийся после принятия Конституции Российской Федерации 

1993 г. процесс реформирования власти на местах на основе принципов 

самоуправления, Федеральный закон № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» стали 

основой формирования принципиально новой, обособленной в системе 

российского права комплексной отрасли - муниципального права. В 

настоящее время муниципальное право представляет собой сложную 

систему собственно муниципальных правовых норм, а также норм, 

относящихся к различным отраслям права - конституционного, 

административного, финансового, земельного и др. Многообразие этих 

норм, их количественное и качественное наращивание, с одной стороны, 

динамичное развитие отношений, связанных с осуществлением местного 

самоуправления, с другой стороны, вызывают определенные трудности в 

изучении и применении на практике норм муниципального права. 

Курс «Муниципальное право России» имеет большое значение в 

системе профессиональной подготовки студентов и аспирантов. В связи с 

новизной и недостаточной научной и правовой разработанностью 

большинства муниципально - правовых институтов до настоящего времени 

исключительную актуальность представляют научные исследования 

обширной проблематики, связанной с основами местного самоуправления, 

организационно - правовыми формами и государственными гарантиями его 

осуществления, полномочиями органов местного самоуправления. 

Данный учебный курс рассчитан на один семестр. Основными 

формами изучения дисциплины являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. Студенты готовят доклады, фиксированные 

выступления, рефераты и выполняют другие задания.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Муниципальное право России» 

студент должен: 



 знать 

- систему, особенности и классификацию муниципально - правовых 

норм, институтов и отношений, методы их правового регулирования, а 

также иерархию источников муниципального права; 

- понятие, источники, историю развития и методологию науки 

муниципального права; 

- сущность, понятие и содержание территориальных, финансово-

экономических и правовых основ местного самоуправления и 

государственных гарантий его осуществления; 

- основные конституционно- правовые формы осуществления 

местного самоуправления в Российской Федерации (систему местного 

самоуправления); 

- понятие, принципы, особенности и порядок проведения 

муниципальных выборов и местного референдума; 

- понятие, систему и основные принципы организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также закономерности и тенденции их 

развития; 

- порядок избрания и прекращения полномочий, основные функции и 

необходимые для их реализации полномочия, структуру и основные 

организационно - правовые формы деятельности представительного органа 

местного самоуправления, главы муниципального образования и других 

органов местного самоуправления; 

- основные полномочия органов местного управления и 

самоуправления по решению вопросов местного значения, а также 

отдельные государственные полномочия, которыми они могут наделяться; 

 

 уметь 

- толковать и применять общепризнанные нормы международного 

права, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные, федеральные законы и другие нормативные правовые 

акты федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

организации местного самоуправления, а также правовые акты органов и 

должностных лиц местного самоуправления, исходя из их юридического 

значения (иерархии); 

- грамотно и корректно оценивать последствия проходящих в 

настоящее время в России конституционных преобразований в области 

организации местного самоуправления исходя из того, что современное 

переходное состояние Российского государства от советской к 

полупрезидентской республике характеризуется его ослаблением, 

обусловленным объективными факторами, связанными, прежде всего, с 

кардинальными изменениями в системе организации государственной 



власти и новизной для нашего Отечества большинства муниципально - 

правовых институтов; 

- самостоятельно анализировать сложнейшие процессы становления и 

развития  важнейших муниципально - правовых институтов в Российской 

Федерации, выявлять их особенности с учетом принятых во всех  

цивилизованных, демократических государствах классических 

представлений о европейской и англо-американской системах организации 

местного управления и местного самоуправления, парламентской и 

президентской моделях  формирования органов местного самоуправления; 

- творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного 

курса знания для юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств, прежде всего с точки зрения обеспечения соблюдения 

законодательства, а также основных прав и свобод личности в деятельности 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, 

разрабатывать документы правового характера, основываясь на полученных 

в ходе изучения учебного курса «Муниципальное право России» знаниях об 

основных путях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с принципом правового государства; 

- исходя из единства системы государственной власти и местного 

самоуправления и признания равноправия и самоопределения народов в 

Российской Федерации, на практике принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, 

четко разграничивающим предметы ведения полномочия между 

федеральными, региональными и местными органами власти; 

- на практике использовать результаты правового анализа организации 

и деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих в целях вскрытия и установления фактов правонарушений, 

определения мер ответственности и наказания виновных; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав человека, закрепляемых в Конституции, опираясь на новые для нашего 

Отечества положения Основного закона Российского государства об их 

естественности и неотчуждаемости, а также непосредственном действии 

норм Конституции, закрепляющих права и свободы; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе по государственно-правовой специализации. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие муниципального права и его особенности как  



                         комплексной отрасли права 

 

Понятие и история происхождения понятия (термина) «муниципальное 

право». Муниципальное право — право местного самоуправления. Понятие 

муниципального права Российской Федерации как комплексной отрасли 

национального права. Место муниципального права в правовой системе 

Российской Федерации. Соотношение муниципального права с другими 

отраслями права. Общественные отношения, составляющие предмет 

правового регулирования муниципального права. Методы муниципального 

права. Запреты в муниципальном праве. Муниципально - правовые 

институты. Зависимость системы муниципального права от федерального 

законодательства о местном самоуправлении. 

Муниципально - правовые нормы: понятие, признаки и особенности. 

Нормы из первичных и иных отраслей права, являющиеся одновременно 

нормами муниципального права. Классификация муниципально - правовых 

норм в зависимости от объекта правового регулирования; характера и 

степени определенности (категоричности) содержащихся предписаний; 

юридической силы; территории действия и др. Материальные и 

процессуальные нормы муниципального права. Нормы-принципы в 

муниципальном праве. Обеспечение реализации норм муниципального 

права России. Муниципально - правовые отношения: понятие, объекты, 

особенности и виды. Уровни правового регулирования муниципальных 

правовых отношений: федеральное законодательство; законодательство 

субъектов Российской Федерации; правотворчество местного 

самоуправления. Субъекты муниципально - правовых отношений: 

муниципальные образования; население муниципального образования; 

выборные другие органы местного самоуправления; органы 

территориального общественного самоуправления; органы государственной 

власти; предприятия, учреждения, организации различных форм 

собственности; общественные объединения; ассоциации и союзы 

муниципальных образований. 

Понятие, виды и иерархия источников муниципального права. 

Основные критерии отнесения нормативно-правовых актов к числу 

источников муниципального права. Зависимость источников 

муниципального права Российской Федерации от национальной правовой 

системы. Конституция России об основах местного самоуправления. 

Соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации по вопросам организации местного самоуправления. 

Нормативные акты Президента, Правительства, иных федеральных органов 

исполнительной власти как возможные источники муниципального права. 

Конституции, уставы субъектов Российской Федерации об основах местного 

самоуправления. Нормативные акты местного самоуправления в системе 



источников муниципального права. Устав муниципального права: порядок 

принятия, регистрации, основные положения и роль в правовом 

регулировании муниципально - правовых отношений. Решения 

представительного органа местного самоуправления. Постановления главы 

муниципального образования. Национальные и иные местные традиции и 

обычаи как возможные источники муниципального права России. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права как важнейший 

источник муниципального права. Европейская хартия местного 

самоуправления от 15 октября 1985 г. 

 

Тема 2. Муниципальное право - наука и учебная дисциплина 

 

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Основные 

категории и система науки. Методология науки муниципального права. 

Источники науки муниципального права. Эволюция науки муниципального 

права. Основные этапы развития науки муниципального права. Российская 

школа земского движения до 1917 г. Наука советского строительства. 

Особенности и основные тенденции развития муниципального права в 

Российской Федерации. Соотношение общенаучных философских и 

частнонаучных методов познания в науке муниципального права. 

Возрастание роли метода сравнительного правоведения в современной 

России. 

Учебный курс «Муниципальное право России»: структура, 

особенности, предъявляемые требования. История преподавания 

муниципального права в России. Взаимодействие муниципального права с 

другими дисциплинами, в которых рассматриваются муниципально - 

правовые отношения. Данная учебная дисциплина в зарубежных странах. 

Основные воспитательные и учебные задачи учебной дисциплины 

«Муниципальное право России». 

 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного  

самоуправления 

 

Понятие основ местного самоуправления, его система и особенности 

их правового закрепления. Конституция о началах местного управления и 

местного самоуправления в Российской Федерации. Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» как закон-принцип, бланкетные нормы этого Закона. Местное 

самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Местное самоуправление — самостоятельный элемент 

политической системы общества в Российской Федерации, форма 

народовластия. Местное самоуправление как субъективное право жителей 



муниципального права. Местное самоуправление как деятельность 

населения по решению вопросов местного значения. Вопросы местного 

значения. Разновидности муниципальных систем: инкорпорированные в 

механизм государственной власти; автономные от государственной власти в 

решении вопросов местного значения; смешанные системы. Концепция 

местного самоуправления в России. Принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

История самоуправления в России до 1917 г. Значение терминов 

«земство» и «земский». Земская реформа Ивана IV. Правовые начала 

становления земской системы самоуправления при Петре I. Реформа 

местного при Екатерине II (1775 - 1785). Особенности организации местного 

самоуправления на территории Прибалтики, Средней Азии, Северного 

Кавказа, Закавказья, Войска Донского и Сибири. Земская и городская 

реформы Александра II 1864 и 1870 гг. Местное самоуправление и 

Временное правительство. Советы: история возникновения и развития 

(Советы рабочих депутатов, Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, Советы депутатов трудящихся, Советы народных депутатов). 

Фиктивный характер власти Советов. Возрождение местного 

самоуправления в 90-х годах ХХ века. 

Теории и системы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Теория свободной общины. Общественная теория самоуправления. 

Государственная теория самоуправления. Теория дуализма муниципального 

управления. Теория социального обслуживания. Системы местного 

самоуправления в зарубежных странах. Англосаксонская система местного 

самоуправления. Европейская система местного самоуправления о 

сочетании местного управления и местного самоуправления. Коммунальные 

системы местного самоуправления в ФРГ. Президентская и парламентская 

модели формирования органов местного самоуправления в зарубежных 

странах. 

 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 

 

Территории и уровни местного самоуправления. Городские и сельские 

поселения: понятия и основные требования. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации и местное 

самоуправление. Особенности организации местного самоуправления на 

территории, объединяющей несколько поселений район (уезд), сельский 

округ (волости, сельсоветы). Способы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами местного самоуправления различных уровней. 

Самоуправление низового звена — село, деревня, поселок и т.п. 

Ограничения прав местного самоуправления на территориях закрытых 

административно-территориальных образований и на приграничных 



территориях. Особенности организации местного самоуправления и 

местного управления в городах Москве и Санкт – Петербурге. Соотношение 

взаимодействия местного управления и местного самоуправления в 

Российской Федерации. Роль населения муниципального образования в 

решении территориальных вопросов. Формы волеизъявления жителей 

муниципального образования при решении территориальных вопросов в 

отдельных субъектах Российской Федерации. 

Особенности муниципально - правового регулирования вопросов 

землепользования. Целевое назначение земли. Виды земель на территории 

муниципального образования: земли особо охраняемых природных 

территорий местного значения; земли водного фонда, занятые 

обособленными водными объектами; земли природоохранного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, энергетики и иного назначения; земли запаса в границах 

муниципальных образований. 

 

Тема 5. Финансово-экономические основы местного  

самоуправления 

 

Материальные и финансовые основы самостоятельности местного 

самоуправления. Понятие и состав муниципальной собственности. Правовой 

статус объектов. Муниципальная казна. Муниципальные унитарные 

предприятия. Объекты федеральной собственности и собственности 

субъектов Российской Федерации, находящиеся на территории 

муниципального образования. Публично-правовой характер муниципальной 

собственности. Формирование муниципального имущества. 

Административно - правовой способ формирования муниципального 

имущества. Гражданско-правовой способ формирования муниципального 

имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. 

Органы муниципального о6рзования по управлению и распоряжению 

муниципальным  имуществом. Приватизация. Конкурс и аукцион. Иные 

способы распоряжения муниципальным имуществом. 

Финансовые основы местного самоуправления. Местные финансы и 

бюджет. Понятие и состав местных бюджетов. Доходная часть местного 

бюджета. Регулирующие доходы. Местные налоги и сборы. Другие 

собственные доходы местных бюджетов: доходы от приватизации и 

реализации имущества; доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества, платежи за пользование недрами и природными ресурсами, 

местные штрафы, государственная пошлина. Муниципальные займы и 

кредиты. Доли федеральных налогов и доли налогов субъектов Российской 



Федерации, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе и 

перечисляемые налогоплательщиками в местные бюджеты. Финансовая 

помощь в различных формах: дотации, субвенции, средства фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований. Минимальная 

бюджетная обеспеченность муниципального образования. Ассигнования на 

финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления. Расходная часть местного 

бюджета. Межбюджетные отношения и регулирование. Бюджетный процесс 

на местном уровне. Понятие, содержание и стадии бюджетного процесса. 

Местные налоговые органы: правовое положение и назначение. 

Взаимоотношения с органами Федеральной налоговой службы. 

Муниципальные внебюджетные фонды: понятие, назначение, источники 

формирования. Управление и контроль за использованием средств местных 

бюджетов. 

 

Тема 6. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

 

Государственные гарантии и защита прав местного самоуправления: 

понятие и система. Общие и специальные гарантии самостоятельности 

местного самоуправления. Гарантии финансово - экономической 

самостоятельности местного самоуправления. Организационные гарантии 

местного самоуправления: обязательность решений, принятых путем 

прямого волеизъявления жителей муниципального образования, а также 

органами и должностными лицами местного самоуправления; 

самостоятельность населения муниципального образования в определении 

структуры и наименования органов и должностных лиц местного 

самоуправления, а также их формировании; право органов местного 

самоуправления объединяться в союзы и ассоциации; права органов и 

должностных лиц местного самоуправления на обращения в органы 

государственной власти и к государственным должностным лицам; право 

законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 

власти субъекта Российской Федерации; право муниципального образования 

на собственную символику. 

Правовые гарантии местного самоуправления. Гарантии судебной 

защиты нарушенных прав органов местного самоуправления и жителей 

муниципального образования. Действия и решения, нарушающие права 

местного самоуправления: понятие и виды. Основания обращения в суд за 

защитой конституционного права на осуществление местного 

самоуправления. Юридические процедуры подачи и рассмотрения жалобы 

или искового заявления. Сроки обращения в суд с жалобой. Обязанности 

органов и должностных лиц местного самоуправления документально 

доказать законность обжалуемых действий (решений). Решения суда в 



случае установления обоснованности жалобы. Ответственность органа 

местного самоуправления или муниципального служащего за действия 

(решения), приведшие к нарушению прав и свобод гражданина. Судебная 

практика рассмотрения дел, связанных с нарушением прав местного 

самоуправления. 

 

Тема 7. Формы непосредственной демократии при 

осуществлении местного самоуправления 

 

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. 

Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической 

системы общества в Российской Федерации. Институты прямой 

демократии в местном самоуправлении. Местный референдум другие 

способы решения вопросов местного значения населением непосредственно. 

Императивный и консультативный референдумы. Законы субъектов 

Российской Федерации о порядке проведения местного референдума. 

Опросы жителей, иные способы выявления общественного мнения. 

Собрания (сходы) и конференции жителей - традиционная для России форма 

прямого волеизъявления. Правотворческая инициатива, обращения, наказы, 

мирные массовые акции и другие формы непосредственной демократии, 

позволяющие выявить общественное мнение при осуществлении местного 

самоуправлени. 

Роль и значение муниципальных выборов в механизме осуществления 

местного самоуправления. Особенности избирательного права 

применительно к муниципальным выборам. Избирательные цензы на 

муниципальных выборах. Избирательные комиссии. Предвыборная 

агитация: понятие, формы, запреты. Основания для признания выборов 

недействительными или несостоявшимися. Мажоритарная система 

относительного большинства. Законы субъектов Российской Федерации о  

процессе выборов депутатов представительного органа местного 

самоуправления. Выборы главы муниципального образования. 

 

Тема 8. Органы местного самоуправления 

 

Понятие и особенности правового положения органов местного 

самоуправления. Принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления: демократизм (права населения, обязанности и 

ответственность органов и муниципальных служащих); территориальный 

принцип; принцип разделения властей; самостоятельность; властный 

характер. 

Представительные органы местного самоуправления. Вопросы 

исключительного ведения представительного органа местного 



самоуправления. Порядок формирования и деятельности 

представительных органов местного самоуправления. Организация 

деятельности представительного органа местного самоуправления. Сессия 

представительного органа. Подготовка, проведение. Регламент 

представительного органа. Постоянные и временные комиссии. Депутатские 

группы и фракции. Виды принимаемых решений. Районная управа в г. 

Москве. 

Организация деятельности депутата, работающего на штатной основе, 

и депутата на общественных началах. Императивный мандат депутата. 

Депутатский иммунитет и его особенности на уровне местного 

самоуправления. Организация работы депутата в представительном органе и 

в избирательном округе. Организационные и иные гарантии деятельности 

депутата. Гарантии социальной защиты депутата. Помощник депутата. 

Исполнительные органы местного самоуправления: порядок 

формирования и деятельности. Глава муниципального образования и глава 

администрации муниципального образования. Организация деятельности 

главы муниципального образования. Способы замещения должности главы 

муниципального образования. Основания досрочного прекращения 

полномочий. Аппарат главы: формирование, функции. Формы реализации 

полномочий главы муниципального образования. Организация деятельности 

местной администрации. Формирование администрации муниципального 

образования. Подразделения местной администрации и должностные лица 

муниципального образования. Понятие муниципальной службы и 

муниципального служащего. Правовой статус муниципального служащего. 

Замещение муниципальной должности. Прохождение и прекращение 

муниципальной службы. 

 

Тема 9. Территориальное общественное самоуправление 

 

Понятие и природа территориального общественного самоуправления. 

Место территориального общественного самоуправления в системе 

осуществления местного самоуправления. Порядок учреждения 

самоуправляющейся общины. Организация и полномочия территориального 

общественного самоуправления. Ассоциации, союзы и конгрессы 

муниципальных образований. Особенности организации и деятельности 

территориальных общин в г. Москве. Роль территориального общественного 

самоуправления в проводимой в России жилищно-коммунальной реформе. 

Семейные (родовые), территориально-соседские общины малочисленных 

народов. 

Признаки территориального общественного самоуправления. 

Территориальный принцип организации и деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. Общественная форма 



территориального самоуправления. Самоуправленческая природа 

территориального общественного самоуправления. Порядок наделения 

органов территориального общественного самоуправления правами 

юридического лица. 

 

Тема 10. Полномочия федеральных органов и органов  

государственной власти субъектов Российской   

                Федерации 

 

Полномочия федеральных органов, связанные с установлением общих 

принципов организации местного самоуправления. Этапы развития 

федерального законодательства о местном самоуправлении: формирование 

основ организации местного самоуправления; реформирование системы 

местного самоуправления на основе указов Президента Российской 

Федерации; современный этап развития законодательства о местном 

самоуправлении. Значение принятия Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Федеральный закон о предметах ведения и полномочиях 

Российской Федерации в области местного самоуправления. Правовые 

основы деятельности Российского государства по осуществлению контроля 

за соблюдением действующего законодательства в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Прокурорский надзор за 

соблюдением законности органами и должностными лицами местного 

самоуправления. Правовые основы деятельности полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе по 

организации контроля за исполнением органами и должностными лицами 

местного самоуправления решений федеральных органов государственной 

власти. Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской 

Федерации - координационный центр по рассмотрению важнейших 

вопросов его развития и совершенствования. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» о предметах ведения субъектов 

Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в вопросах местного самоуправления. 

Виды законов субъектов Российской Федерации по вопросам организации 

местного самоуправления. Установление порядка образования, 

преобразования и упразднения муниципальных образований, установление 

их границ. Регистрация уставов муниципальных образований. Контроль за 

соблюдением органами и должностными лицами местного самоуправления 

конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации. 

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи 

государственных полномочий муниципальным образованиям. Примеры 



деятельности органов местного самоуправления по реализации отдельных 

государственных полномочий (в области обороны, мобилизационной 

подготовки и мобилизации). Основания и порядок изъятия делегированных 

полномочий. Разграничение полномочий в муниципальном праве. 

Разграничение полномочий между органами государственной власти и 

местным самоуправлением. Разграничение полномочий между 

муниципальными образованиями разного уровня. Разграничение 

полномочий между органами и должностными лицами внутри 

муниципального образования. 

 

Тема 11. Полномочия местного самоуправления в области  

хозяйственного строительства 

 

Полномочия местного самоуправления: понятие, основные черты 

(признаки) и классификация. Организационные формы осуществления 

полномочий местного самоуправления. Государственное обеспечение 

действия полномочий местного самоуправления. Организационные и 

материальные предпосылки реализации полномочий местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления по руководству 

местным хозяйством. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. Деятельность по контролю за 

рациональным использованием земли и других природных ресурсов. 

Деятельность органов местного самоуправления по планированию 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и 

организациями. Объекты промышленности, коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи. Содействие предпринимательской 

деятельности. Муниципальный заказ. Привлечение хозяйственных 

организаций к инвестициям на территории муниципального образования. 

Полномочия местного самоуправления в сфере строительства. Руководство 

находящимися в муниципальной собственности предприятиями торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, связи, а также 

транспортными предприятиями. 

 

Тема 12. Полномочия местного самоуправления 

в социально - духовной области 

  

 Дуализм социально - духовных полномочий местного самоуправления. 

Понятие и классификация полномочий органов местного самоуправления в 

социально-духовной области (образование, культура, здравоохранение, 

социальная защита). Местное самоуправление и народное образование. 



Муниципальная система образования. Деятельность органов местного 

самоуправления по реализации гражданами муниципального образования 

своего права на получение обязательного основного общего образования, 

которое в соответствии с Конституцией является общедоступным и 

бесплатным. Контроль за образовательным процессом во всех 

образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального 

образования, в целях осуществления единой государственной политики в 

области образования. Руководство деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений. Регулирование отношений собственности в 

системе образования. Полномочия по созданию, реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений и местных 

(муниципальных) органов управления образованием, определению их 

структуры и полномочий. Назначение и увольнение руководителей местных 

органов управления образованием и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению 

конституционного права населения на участие в культурной жизни. 

Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению единой 

государственной политики в сфере культуры на своей территории. 

Муниципальные учреждения культуры. 

Развитие в муниципальном образовании здравоохранения, 

физкультуры и спорта, форм досуга. Единство системы здравоохранения, 

включающей в себя муниципальные источники финансирования. 

Муниципальная система здравоохранения. Обязанности органов местного 

самоуправления по реализации жителями муниципального образования 

конституционного права на получение бесплатной медицинской помощи, 

оказываемой в муниципальных учреждениях здравоохранения. Полномочия 

по организации, содержанию и развитию муниципальных учреждений 

здравоохранения. Деятельность органов местного самоуправления по 

осуществлению контроля за соблюдением стандартов качества медицинской 

помощи находящимися на территории муниципального образования 

учреждениями государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской 

практикой. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и условий для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на подведомственной территории. 

Социальная защита и помощь населению муниципального 

образования. Содействие обеспечению занятости населения. Создание для 

всех жителей равных возможностей для получения соответствующих 

материальных и духовных благ, развития их творческого и научного 

потенциала. Гарантированные социальные минимумы в сферах воспитания, 

образования, здравоохранения, обеспечения жильем малоимущих, 



социального обеспечения по старости и нетрудоспособности, получения 

квалифицированной юридической помощи, предоставления коммунальных 

услуг, духовной культуры, обеспечения экологической чистоты среды 

обитания и др. Особая социальная защита и обеспечение социально 

незащищенных групп населения. Льготы и помощь из средств местного 

бюджета по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному 

лечению, оплате жилой площади, коммунальных услуг, проезду на 

общественном транспорте; стоимости индивидуальных средств 

передвижения, топлива, одежды, обуви и других вещей, необходимых 

инвалидам, престарелым и иным жителям муниципального образования. 

Вопросы опеки и попечительства в деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 13. Полномочия местного самоуправления   

                в правоохранительной области 

 

Милиция общественной безопасности — местная милиция: понятие, 

особенности правового положения, основные задачи. Порядок 

формирования и структура милиции общественной безопасности. 

Финансирование милиции общественной безопасности. Народные дружины. 

Комиссии при органах местного самоуправления: виды и основные задачи. 

Порядок наложения административных взысканий на граждан и 

должностных лиц за совершение ими административных правонарушений. 

Содействие органов местного самоуправления работе государственных 

правоохранительных органов (судебных, прокуратуры и юстиции). 

Полномочия органов местного самоуправления по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности граждан во время 

проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и других, 

массовых общественно-политических мероприятий. Руководство 

городскими органами записи актов гражданского состояния, городским 

государственным архивом. Обязанности органов местного самоуправления 

по осуществлению предусмотренных законом действий по спасению и 

охране жизни людей, защите их здоровья и прав в случае стихийных 

бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, 

массовых нарушений общественного порядка, аварий. Руководство 

гражданской обороной. 

 

Тема 14. Ответственность в муниципальном праве 

 

Понятие и основания ответственности в муниципальном праве. 

Отношения по поводу ответственности и их участники. Население 

муниципального образования. Органы и должностные лица местного 



самоуправления. Хозяйствующие субъекты. Граждане. Органы и 

должностные лица государственной власти. Позитивная и негативная 

юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности муниципального служащего. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на муниципального служащего. Особенности административной 

ответственности органов местного самоуправления. 

Муниципально - правовая ответственность депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Юридическая процедура отрешения от должности главы 

муниципального образования по инициативе населения или депутатов 

представительного органа местного самоуправления в связи с утратой 

доверия населения, грубого нарушения Конституции, федеральных законов 

и законов субъектов Российской Федерации, совершения порочащих звание 

выборного должностного лица местного самоуправления поступка. Порядок 

и основания отзыва депутата. Особенности привлечения к уголовной 

ответственности депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления перед 

государством. Основания наступления ответственности. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных 

полномочий. Юридические процедуры досрочного прекращения органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на основании судебного решения. Гражданское 

законодательство об ответственности органов местного самоуправления 

перед населением, физическими и юридическими лицами. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины  

Совместно с другими дисциплинами цикла общепрофессиональных 

дисциплин обеспечить подготовку выпуска в соответствии с 

квалификационной характеристикой, установленной государственным 

образовательным стандартом. 

Изучение «Семейного права» имеет цели: 

–  усвоение основных положений теории семейного права, норм и 

институтов семейного законодательства; 

– обучение навыкам применения норм семейного права  в брачно-

семейных отношениях при решении правовых задач; 

– знакомство с семейной политикой в России. 

Задачами преподавания семейного права являются: 

 глубокое изучение общих понятий семейного права и его 

общетеоретических основ; 

 изучение семейного законодательства, а также подзаконных 

нормативных актов и практику их применения; 

 выработка практических навыков в применении семейного 

законодательства; 

 выработка умения к творческому мышлению, послевузовскому 

самообразованию, постоянному повышению своего профессионального 

уровня, правильно ориентироваться в семейном законодательстве, 

правильно толковать и применять его в прессе выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Профессиональная, научная и мировоззренческая направленность 

изучения семейного права состоит в формировании эрудированного, 

грамотного в различных вопросах семейных отношений специалиста, 

обладающего не только достаточными теоретическими знаниями, но и 

практическими навыками, умеющего логически мыслить, склонного к 

анализу и исследованию, разбирающегося в тонкостях брачно-семейного 

законодательства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Римское право» студент 

должен: 

– представлять особенности семейного права и его роль  в системе 

Российского права; 

– знать предмет и метод семейно-правового регулирования; 

– знать нормы семейного права, уметь анализировать семейные 

правоотношения; 

– знать содержание семейных прав, порядок их реализации, защиты и 

виды ответственности; 

уметь применять на практике нормы семейного законодательства. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

 



Тема 1. Понятие и предмет семейного права 

Семейное право в системе права РФ.  

Понятие, предмет семейного права. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Семейное правоотношение. Понятие семейного правоотношения. 

Субъекты семейного права.  

Юридические факты. 

Основные начала (принципы) семейного права.  

Система и источники семейного права.     

Осуществление семейных прав. Защита семейных прав.  

Сроки исковой давности в семейном праве.  

 

Тема 2.  Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

Недействительность брака  

Понятие брака по семейному праву. 

Основания возникновения брачного правоотношения.  

Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.  

Порядок заключения брака. 

Недействительность брака.  

 

Тема 3. Прекращение брака  

Понятие прекращения брака. Основания прекращения брачного 

правоотношения.  

Расторжение брака в органах загса.  

Расторжение брака в судебном порядке.  

Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия расторжения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим.   

 

Тема 4. Права и обязанности супругов  

Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

Имущественные правоотношения между супругами.  

Законный режим имущества супругов.  

Договорный режим имущества супругов.  

Ответственность супругов по обязательствам.   

 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей  

Установление происхождения детей.  

Права несовершеннолетних детей. Личные неимущественные и 

имущественные правоотношения между родителями и детьми.  

Права и обязанности родителей.  

Споры, связанные с воспитанием детей.  

Лишение родительских прав и их восстановление.  

Ограничение родительских прав и его отмена.  

 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 



Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи. 

Алиментные обязательства родителей и детей.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

Алиментные обязательства других членов семьи.  

Соглашения об уплате алиментов.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение 

от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств.   

 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей  Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

Усыновление (удочерение) детей и его отмена.  

Опека и попечительство над детьми.  

Приемная семья.  

 

Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства  

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента.  

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента.  

Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии 

иностранного элемента. 

Установление содержания и ограничение применения норм иностранного 

семейного права. 
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Цели и задачи дисциплины  

 

Для студентов юридических ВУЗов «Криминология» является одной 

из профилирующих учебных дисциплин, образующих квалификационную 

характеристику специалиста - юриста-правоведа. Криминологическая 

подготовка - необходимая составная часть процесса обучения, будущих 

юристов. Знание предмета необходимо для выработки криминологического 

мышления, формирования у студентов научно-обоснованного взгляда на 

преступность как на негативное социальное явление, требующее 

постоянного контроля со стороны общества и государства, а также для 

воздействия на преступность в современных условиях.  

Предупреждение преступности и преступлений - одна из сложных 

социальных проблем, решение которой обеспечивается как на 

общесоциальном, так и на специально-криминологическом уровне, а также 

мерами уголовно-правового характера, поскольку, как известно, наказание 

имеет конечной целью предупреждение совершения преступлений как со 

стороны лиц, их совершивших (частная превенция),  так и со стороны иных  

лиц (общая превенция). 

Учебный курс «Криминология» - один из ведущих в системе правовых 

дисциплин. Наиболее тесно его изучение связано с юридическими 

дисциплинами («Уголовным правом», «Уголовно-процессуальным правом», 

«Уголовно-исполнительным правом»), а также с психологией и 

социологией. Смежные дисциплины позволяют более глубоко уяснить 

сущность преступности и практики воздействия на это общественно-опасное 

явление. 

Изучение курса «Криминология» имеет своей главной целью усвоение 

студентами теоретических положений криминологии о сущности 

преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее, формирование 

научного мировоззрения и криминологического мышления, а также умения 

применять криминологические рекомендации в будущей практической 

деятельности. 

«Криминология» – это социально-правовая наука, изучающая 

преступность, закономерности возникновения, существования, изменения, 

отмирания преступности, личность субъектов, совершивших  преступление, 

причины и условия преступности, а также формы воздействия на причины 

преступности в целях ее предупреждения. 

Задачами криминологии являются овладение основными понятиями и 

категориями науки, приобретение навыков и умений по использованию 

криминологических методов и средств на практике. Среди основных 

выделяются такие задачи, как:  

- изучение отечественной и зарубежной истории криминологии; 

- изучение предмета криминологии; 

- практическое освоение и работа с данными уголовной, социальной и 

экономической статистики; 

- освоение методик криминологических исследований; 

- изучение криминологических характеристик отдельных видов 

преступлений. 



- изучение возможностей применения криминологических знаний при 

защите прав и интересов предпринимателей и потребителей. 

Знание основ криминологии, умелое использование ее возможностей, 

обучение профессиональным навыкам - непременное условие мастерства 

юриста, необходимое для высококвалифицированного выполнения 

последующей практической деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

По результатам изучения дисциплины «Криминология» студент            

должен: 

 иметь представление 

- о преступности как социальном явлении, его детерминантах и 

границах возможного воздействия на преступность; 

- о сущности, содержания и основных формах взаимодействия 

различных служб органов внутренних дел, общества, социальных групп и 

отдельного человека в осуществлении профилактической деятельности. 

 знать 

- теоретические основы криминологии (понятие, предмет, методы, 

задачи, функции, систему науки); 

- сущность преступности, ее криминологическую характеристику, 

показатели измерения; 

- основные методики проведения прикладных криминологических 

исследовании; 

- причины преступности в России; 

- основные характеристики личности преступника, типологию и 

классификацию личности преступников; 

- причины и меры воздействия на отдельные виды преступности. 

 уметь 

- грамотно пользоваться данными  уголовной статистики и верно 

оценивать криминологическую ситуацию как в стране в целом, в регионе, 

владеть необходимыми приемами прогнозирования преступности и 

индивидуального преступного поведения; 

- изучать личность, выявлять криминогенные качества и 

разрабатывать меры их коррекции; 

- выявлять причины и условия преступления, разрабатывать 

предложения по их устранению; 

- разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры воздействия на 

преступность; 

- разрабатывать и реализовывать меры виктимологической защиты от 

преступлений; 

- правильно использовать приемы и методы профилактического 

воздействия на правонарушителей. 

- организовывать и проводить криминологические исследования. 

Таким образом знания, полученные на лекциях, а также почерпнутые 

при самостоятельном изучении специальной литературы, могут оказаться 



действенными только в том случае, если студент самостоятельно грамотно 

сумеет применить их на практике.  

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии.     

История и современное состояние криминологии  

 

Происхождение науки криминологии. Зарождение криминологической 

мысли. Теологические взгляды на преступность и преступника. 

Многообразие криминологических идей изучения преступности и методов 

изобличения правонарушителей. Взаимосвязь криминологии с другими 

науками (отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.). 

Периодизация криминологии: классическая школа уголовного права 

(Ч. Беккариа, И.Бентам) и ее основные положения; позитивизм в философии 

(О.Конт) и криминологии; биологические (Ч.Ломброзо, Р. Гарофало) и 

социологические (Ф. Лист, Э.Ферри, А.Кетле) направления в криминологии; 

плюрализм криминологических идей современного периода в школах, на-

правлениях и теориях. 

Основные теории биологического направления: антропологическая, 

клиническая, хромосомная, эндокринная, конституционального 

предрасположения. 

 Сущность социологических теорий: интеракционизма, аномии 

(социальной дезорганизации), факторов, конфликта культур, делинквентных 

субкультур, экономической и других.  

Универсальное содержание биосоциальных теорий: неотвратимости 

наказания и «чистого разума», фрустрации и стигматизации, 

психоаналитической и неофрейдистской, дифференциальной ассоциации и 

других.  

Актуальность некоторых криминологических теорий в настоящее 

время.  

История развития криминологии в России. Этапы развития 

отечественной криминологии. Дореволюционные мыслители (Ф.М. 

Достоевский, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.С. Соловьев и др.) и юристы 

(Е.Н. Ефимов, А.Ф. Кистяковский, В.Д. Набоков, Н.С. Таганцев, В.Д. 

Спасович, И.Я. Фойницкий и др.). Вклад М.Н. Гернета, А.А. Герцензона, 

А.А. Жижиленко, М.И. Исаева, В.И. Куфаева в становление и развитие 

криминологии в России. Второе рождение отечественной криминологии.  

Современные представители   криминологической   науки   (Ю.М. 

Антонян, Ю.Д. Блувштейн, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, К.Е. Игошев, 

И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский, В.А. 

Номоконов,  В.В.  Орехов,  Э.Ф. Побегайло,  Л.В. Ривман, Д.А. Шестаков и 

др.) и их криминологические концепции (виктимология, планирование 

борьбы с преступностью, семейная криминология, криминопенология и др.).  

Современное определение науки о преступности, отражающее ее 

положение, содержание и развитие в России и за рубежом.  



Криминология как учебная дисциплина. Ее соотношение с дугими дис-

циплинами (уголовным, уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительным правом, криминалистикой, оперативно-розыскной 

деятельностью, социологией, психологией). 

Предмет криминологии: преступность и ее элементы; проблемы 

познания преступности; детерминанты преступности, выявление их 

особенностей и взаимосвязей; личность правонарушителя; меры борьбы с 

преступностью. 

Понятие методологии. Применение в криминологии общенаучных 

методов познания. Методы криминологических исследований: 

диалектический, исторический, общенаучный социологический, 

статистический; использование в криминологии методов наблюдения, 

эксперимента, моделирования, анализа и других.  

Система учебной дисциплины, ее задачи, цели и функции. 

 

Тема 2. Преступность. Ее основные характеристики. Причины и 

условия преступности 

 

Понятие преступности как социального явления. Криминологические 

признаки преступности: историческая изменчивость, массовость, 

социальная обусловленность, устойчивость, общественная опасность, 

системность, самовоспроизводство.  

Основные характеристики преступности: количественные (со-

стояние, уровень, коэффициент, индекс) и качественные (структура, 

удельный вес, динамика, характер) показатели. Территориальные различия 

(«география») преступности: региональные и районные особенности. 

Факторы, влияющих на показатели преступности: экономические, социальные, 

социально-психологические и правовые. 

Латентная (скрытая) преступность: понятие и виды. Степени 

латентности. Способы выявления латентной преступности. Факторы, 

обусловливающие латентность преступности. Проблемы латентной 

преступности. 

Теория  причинности в криминологии. Диалектика причин и условий. 

Значение изучения причин преступности. Понятие и классификация причин 

и условий преступности. Критерии условий преступности. 

Причины индивидуального преступного поведения. Обстоятельства, 

благоприятствующие действию причин преступности. Уровневый подход к 

изучению причин и условий преступности. 

 

Тема 3. Личность преступника. Механизм индивидуального 

преступного поведения 

 

Соотношение понятий «личность человека» и «личность преступника». 

Проблема соотношения социального и биологического в личности 

преступника. Основные концепции причин преступности и борьба с нею. 

Социологические и биологические концепции объяснения преступного 

поведения.  



Этапы формирования личности преступника: отношение к социальным 

запретам отклоняющемуся поведению и преступлению. Значение 

психиатрических и генетических отклонений в генезисе личности 

преступника. 

Структура личности преступника. Ее признаки: социально-

демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические, 

социально-ролевые и т.д.  

Практическое значение классификации и типологии преступников с 

использованием статистических подходов, при индивидуализации 

профилактического воздействия и в практике деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению рецидива преступлений. 

Механизм индивидуального преступного поведения. Причины и 

условия конкретного преступления. Понятие мотива и цели преступления. 

Разновидности криминогенных ситуаций. Их классификация по объему, со-

держанию, масштабу, источнику возникновения, продолжительности 

действия.Варианты возникновения ситуации индивидуального преступ-

ления. Объективное и субъективное содержание конкретной жизненной 

ситуации. Роль жертвы в криминологическом механизме. 

 

Тема 4. Организация и методика проведения криминологических 

исследований 

 

Понятие и цели криминологических исследований. Процесс 

организации криминологического исследования. Организатор, руководитель 

и субъекты реализации программы исследования. Условия и порядок отбора 

методов конкретного исследования. Этапы реализации программы 

исследования.  

Классификация методов криминологических исследований. 

Общенаучные и специальные методы. Социологические методы, 

применяемые в криминологии: метод наблюдения, эксперимент, метод 

экспертных оценок, контрольной группы, документальный метод, опрос и др. 

Психологические методы - социометрия и тестирование. Уголовная 

статистика, ее разновидности и методы: статистическое наблюдение, сводка 

и группировки собранного материала, вычисление обобщенных 

показателей, качественный анализ общественных явлений, экстраполяции, 

интерполяции, анализа взаимосвязи, вторичной группировки, параллельных 

рядов, корреляционного анализа.  

Значение криминологических исследований в практике борьбы с 

преступностью. Формы внедрения результатов криминологических 

исследований в практическую деятельность. 

 

Тема 5. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью. Предупреждение и профилактика 

преступности 

 

Понятие криминологических прогноза и прогнозирования. Требования, 

предъявляемые к современным прогнозам. Цели и задачи прогнозирования. 



Процесс их поэтапного составления. Научно-практическое значение 

прогнозирования преступности.  

Виды криминологического прогнозирования. Классификация 

прогнозов преступности по уровням, масштабам, территории; по объему; по 

временному и возрастному признакам. Субъекты криминологического 

прогнозирования. Методика прогнозирования: методы экстраполяции, 

моделирования, экспертных оценок, социального экспериментирования, 

сравнительный метод. Их выбор в зависимости от целей и задач 

криминологического прогнозирования. Проблемы прогнозирования 

индивидуального преступного поведения. 

Предупреждение преступности (теория предупреждения 

преступности, система и субъекты профилактики; организационные,     

социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений). 

Понятие планирования и программирования борьбы с преступностью 

Отличие программы от плана. Уровневый подход к планированию. Фе-

деральные и региональные программы, имеющие криминологическое 

значение. 

Понятие предупреждения преступности. Профилактика преступлений 

как особый вид социального управления и социального контроля над 

преступностью. Соотношение общего, специального, индивидуального 

предупреждения. Субъекты предупреждения преступности. Правовые, 

организационные и тактические основы предупреждения преступности.  

 

 Тема 6. Криминологическая  виктимология 

 

Возникновение виктимологического учения. Криминологический, 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты учения о жертве 

преступления.  

Понятие, предмет и задачи виктимологии. Виктимность и 

виктимизация. Коэффициент виктимизации. Индивидуальная и латентная 

виктимность. Виктимологические детерминанты. Виктимологические 

ситуации. Их виды. Поствиктимальное поведение. 

Роль жертвы в генезисе преступного поведения. Криминологическая 

классификация и типология жертв преступлений в зависимости от 

совершаемых преступлений; виды их поведения. Личностная и 

ситуационная виктимность. Виктимологическая характеристика 

криминогенных ситуаций. 

Профилактическое значение изучения личности потерпевшего. 

Повышенная виктимность. Виктимологическая профилактика. 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика и профилактика 

экономической преступности 

 

Особенности социально-правовой оценки преступлений в сфере 

экономики. Посягательства на законную предпринимательскую 

деятельность. Незаконные способы предпринимательской и банковской 

деятельности. Использование незаконно полученных средств. 

Посягательства на доверие потребителей. Подрыв экономической мощи 



государства. Уклонение от имущественных обязанностей. Современное 

состояние и тенденции экономической преступности. 

Экономические преступления и их предупреждение. Универсальный 

характер факторов экономической преступности. Нестабильная 

политическая ситуация; отсутствие научно-обоснованного порядка перехода 

к рыночным отношениям; несовершенство законодательства и налоговой 

системы; отсутствие гарантий законного предпринимательства и 

несовершенство мер его защиты; падение уровня производственных 

отношений; дифференциация населения; неразвитая инфраструктура рынка; 

обстоятельства, детерминирующие экономическую преступность на 

общесоциальном и региональном уровнях. Их содержание и взаимодействие 

с криминогенными факторами преступлений экономической 

направленности, расположенными на других уровнях. 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности. Проблемы обеспечения достоверности 

данных показателей. Уровень латентности отдельных видов преступлений 

экономической направленности. Различные подходы к измерению и оценке 

экономической преступности. Характеристика лиц, совершающих 

преступления в сфере экономической деятельности. Данные уголовной 

статистики о состоянии и структуре преступлений экономической 

направленности. 

Стратегия предупреждения преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. Соответствующие разделы федеральных 

целевых программ по усилению борьбы с преступностью. Защита 

экономической безопасности государства; частной, муниципальной, 

государственной и иных видов собственности в кредитно-финансовой сфере. 

Меры по недопущению легализации преступных доходов. 

Профилактические обязанности управлений по борьбе с организованной 

преступностью и подразделений по борьбе с экономическими 

преступлениями. Основные направления совершенствования профилактики 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

 

Тема 8. Криминологическая характеристика и профилактика 

корыстной, насильственной и корыстно-насильственной преступности 

 

Насильственная преступность и ее предупреждение. Насилие как 

объединяющий признак преступлений данной группы. Их состояние, 

уровень, структура и динамика. Насильственные преступления: против 

личности; совершаемые в сфере экономической деятельности; против 

общественного порядка и общественной безопасности; посягающие на 

основы конституционного строя и безопасность государства; направленные 

против правосудия и порядка управления; против мира и безопасности 

человечества. Соотношение разновидностей преступлений по степени 

общественной опасности, распространенности, удельному весу внутри 

данной группы.  

Особенности характеристики насильственного преступника. 

Неблагоприятные условия формирования его личности в семье и бытовом 

окружении вне семьи. Влияние алкоголизма, безработицы, агрессии и 



других факторов на насильственную преступность. Совершение 

насильственных преступлений в соучастии. Типология и классификация 

личности насильственного преступника. 

Соотношение общесоциальных и региональных факторов на-

сильственной преступности. Влияние СМИ, плотности населения, работы 

транспорта, занятости населения, уровня жизни, деятельности 

правоохранительных органов, состояния инфраструктуры и культурно-

образовательной сферы на тенденции насильственной преступности. 

Основные направления предупреждения насильственных пре-

ступлений: профилактика рецидива; меры правового характера в отношении 

бытовых правонарушителей; переориентация СМИ; обеспечение 

неотвратимости ответственности; нейтрализация причин агрессии; развитие 

службы психологической коррекции. Специфика их осуществления. Задачи 

различных служб и подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению насильственных преступлений. Их взаимодействие на 

данном направлении с другими субъектами профилактики. 

Понятие и классификация преступлений против собственности. Их 

состояние, уровень, структура, динамика. Корыстные преступления без 

признаков насилия. Корыстно-насильственные преступления против 

собственности. Причинение имущественного вреда без признаков хищения. 

Тенденции преступлений против собственности. 

Особенности криминологической характеристики лиц, совершающих 

кражи, грабежи, разбойные нападения, вымогательства, угоны транспорта, 

присвоения и растраты. Удельный вес безработных, несовершеннолетних, 

ранее судимых, женщин в этих преступлениях. Влияние уровня латентности 

на регистрируемые показатели различных преступлений против 

собственности. 

Детерминанты преступлений против собственности Группы 

общесоциальных причин и условий: политических, экономических, 

культурных. Региональные особенности криминогенных факторов данных 

преступлений: дифференциация населения, роль СМИ. Деятельность 

правоохранительных органов, миграция населения.  

Система профилактики преступлений против собственности. Субъекты 

предупреждения преступлений: государственные ведомства, 

правоохранительные органы, частные институты, общественные 

формирования.  

 

Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности несовершеннолетних и молодежи 

 

Понятие подростковой и молодежной преступности. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних и молодых 

лиц. Особенности уголовного судопроизводства по делам 

несовершеннолетних. Количественные и качественные показатели и 

тенденции преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологические признаки личностной характеристики несо-

вершеннолетних и молодых преступников: связи со средой окружения и 

социальной средой; потребности и интересы; ценностные ориентации; 



психофизическое развитие; отношение к нормативным предписаниям; 

наклонности и привычки; уровень культуры и интеллекта. Их роль в 

механизме преступного поведения. 

Общесоциальные причины и условия преступности несовер-

шеннолетних и молодежи. Региональные особенности как обстоятельства, 

влияющие на преступное поведение лиц названной категории. 

Криминогенные факторы семьи, школы, бытового окружения вне семьи, 

детерминирующие подростковую и молодежную преступность. 

Антисоциальные ориентации неформальных объединений молодежи и 

вовлечение в антиобщественное поведение. Негативные стороны 

воспитательного процесса. Семейная конфликтность. Безнадзорность детей 

и подростков. Проблемы занятости молодежи. 

Предупреждение правонарушающего поведения и преступности 

несовершеннолетних. Роль государства в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в федеральных целевых программах. 

Оздоровление среды обитания несовершеннолетних. Соотношение позиций 

семьи и школы. Профилактика бытовых правонарушений. Переориентация 

СМИ, художественных и кино-, видеопроизведений на позитивную темати-

ку. 

Коррекционные учреждения, общественные организации, пра-

воохранительные органы и другие субъекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Их задачи, функции и проблемы взаимодействия на 

данном направлении. Место отделов профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних (ОППН) и участковых инспекторов в этой деятельности. 

Перспективы совершенствования системы профилактики подростковой и 

молодежной преступности. 

 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика профессиональной и 

рецидивной  преступности 

 

Понятие профессионализма преступной деятельности. Признаки 

криминального профессионализма. Соотношение рецидива преступлений и 

криминального профессионализма: сходные и отличительные признаки. 

Соотношение с организованной преступностью. 

Криминологические показатели профессиональной преступности. 

Значение данных уголовной статистики о судимости. Особенности со-

временного состояния профессиональной преступности. Криминальный 

профессионализм в отдельных видах преступлений. 

Особенности личности типичного представителя криминального 

профессионализма: взаимоотношения с окружающими, оценки различных 

действий, отношение к нормам и предписаниям, ценностные ориентации. 

Детерминанты профессиональной преступности. Специфика 

предупреждения профессиональной преступности.  

Определение рецидива. Рецидив общий и специальный, легальный 

пенитенциарный, простой и сложный. Криминологическая и уголовно-

правовая классификация видов рецидива преступлений.  



Криминологические показатели рецидивной преступности. Значение 

данных уголовной статистики о судимости. Соотношение удельного веса 

различных видов рецидива преступлений. Показатели рецидива в структуре 

отдельных видов и групп преступлений. Коэффициент судимости. Специ-

альный рецидив в отдельных видах преступлений.  

Специфика предупреждения рецидивной преступности. Проблемы 

адаптации лиц, отбывших уголовное наказание. Федеральная целевая 

программа содействия трудовой занятости лиц, осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы.  

 

Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности 

 

Организованная преступность, ее криминологическая характерис-

тика и предупреждение. Понятие организованной преступности, признаки и 

уровни. Распределение сфер преступного влияния. Взаимосвязь 

организованной преступности, экономической преступности  и коррупции. 

Количественные и качественные показатели организованной 

преступности. Проблемы выявления преступных сообществ в России и за 

рубежом. Уровень латентности преступлений, совершаемых группами лиц, 

организациями, объединениями, сообществами. Особенности 

характеристики личности членов и руководителей таких формирований. 

Тенденции организованной преступности. 

Причины и условия организованной преступности. Процесс изменения 

ценностных ориентации: состояние культуры, образования, уровня 

духовности, нравственности, воспитания. Проблемы обеспечения занятости, 

организации досуга. 

Особенности предупреждения организованной преступности. Целевые 

и комплексные программы борьбы с преступностью. Проблемы обеспечения 

адекватности мер профилактики. Субъекты, противодействующие 

организованной преступности. Профилактические задачи и функции 

подразделений по борьбе с организованной преступностью. Перспективы 

совершенствования мер предупреждения групповой организованной пре-

ступности. 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности в местах лишения свободы 

 

Понятие и криминологическая характеристика преступности в местах 

лишения свободы: состояние, структура, динамика. Качественные 

показатели преступности в местах лишения свободы. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в 

местах лишения свободы: социально-биологические и уголовно-правовые 

признаки.  

Причины преступности в местах лишения свободы: недостатки в 

работе администрации ИУ, высокий уровень латентности преступлений 

этого вида, неудовлетворительная организация охраны и надзора за 

осужденными и т.д. Роль криминальной субкультуры в детерминации 



преступлений в местах лишения свободы. 

Основные направления предупреждения преступлений в местах 

лишения свободы. Обеспечение оптимального функционирования системы 

исполнения наказания, закрепление результатов исправительного 

воздействия на осужденных. Роль социализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы в предупреждении совершения ими новых 

преступлений. 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика и профилактика 

женской преступности 

 

Понятие, состояние, динамика и структура женской преступности. 

Наиболее распространенные преступления, совершаемые женщинами, их 

характеристика. Основные способы совершения преступлений женщинами.  

Криминологическая характеристика личности женщин, совершивших 

преступления: возрастная характеристика, семейное положение, уровень 

образования, психологическая характеристика.  

Причины женской преступности: активизация участия женщин в 

общественной жизни, существенное ослабление главных социальных 

институтов и, в первую очередь - семьи, возросшая напряженность в 

обществе.  

Основные направления предупреждения женской преступности. 

Субъекты профилактики женской преступности. Роль органов внутренних 

дел в предупреждении совершения преступлений женщинами. 

 

Тема 14.Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

 

Понятие и криминологическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ: состояние, структура, динамика.  

Криминологическая характеристика и классификация лиц, 

совершивших преступления связанные с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: социально-

биологические и уголовно-правовые признаки, нравственные свойства и 

психологические особенности.  

Причины преступлений, связанных с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: 

общесоциальные (политические, экономические, правовые, нравственные, 

культурные) и специальные (недостатки в работе Вооруженных сил, 

неудовлетворительная организация охраны огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ и др.). 

Система профилактики преступлений, связанных с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Нормативное регулирование и координация названной деятельности. 

Субъекты предупреждения преступлений: государственные ведомства, 

правоохранительные органы, общественные формирования.  



 

Тема 15. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 

Социологическая и правовая оценка данной группы преступлений. 

Состояние, уровень, структура и динамика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Факторы, влияющие на состояние этой 

группы преступлений в современных условиях. Межгосударственный 

характер наркобизнеса.  

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. Классификация данной 

категории преступников.  

Причины и условия совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Наркомания как социальная база этих 

преступлений. Социологическая и медицинская характеристика наркомании. 

Наркомания и неблагоприятное формирование личности. Влияние 

наркомании на поводы и ситуации совершения преступлений. 

Виктимологический аспект наркомании.  

Основные направления предупреждения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.  

 

Тема 16. Криминологическая характеристика и профилактика 

неосторожных преступлений 

 

Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение. 

Социально-правовая оценка неумышленных преступлений. Уголовно-

правовая характеристика преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Количественные и качественные показатели отдельных разновидностей 

неосторожных преступлений. Современное состояние и тенденции 

неосторожной преступности.  

Криминологическая характеристика лиц, совершающих не-

умышленные преступления. Их типология и классификация. Мотивация 

отдельных разновидностей неосторожных преступлений. Особенности 

личности водителей-правонарушителей, совершивших дорожно-

транспортные преступления. 

Проблемы и особенности предупреждения неосторожных пре-

ступлений, роль различных субъектов такой деятельности. Задачи и 

функции Государственного пожарного надзора, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, других служб и подразделений в 

профилактике отдельных видов неосторожных преступлений. Содержание 

соответствующих целевых программ и других нормативных актов, регла-

ментирующих профилактику неосторожных преступлений. 

 

Тема 17. Негативные социальные явления и их связь с 

преступностью. Региональные особенности преступности в России 

 

Структура негативных социальных явлений: алкоголизм, наркомания, 

проституция, социальная маргинальность. Особенности правовой и 



социальной оценки негативных социальных явлений. Связь негативных 

социальных явлений с насильственными, корыстными, корыстно-

насильственными и иными преступлениями. 

Детерминация негативных социальных явлений. Общесоциальные 

факторы негативных социальных явлений: исторические, экономические, 

культурные, правовые. Роль СМИ и микросреды в распространении 

негативных социальных явлений. Особенности личности алкоголиков, 

наркоманов, проституток и маргиналов, определяющие их связь с 

преступностью. 

Основные направления предупреждения распространения негативных 

социальных явлений. Влияние экономической и социальной политики 

государства на предупреждение изучаемых явлений. Предупредительные 

возможности СМИ. Изменение культурных ценностей – направление 

предупреждения распространения негативных социальных явлений. Роль 

микросреды в предупреждении негативных социальных явлений. Роль и 

возможности правоохранительных органов в предупреждении 

распространения алкоголизма, наркомании, проституции и маргинальности.  

Региональные различия преступности. Проблемы и направления 

изучения региональных особенностей преступности и их причин. 

Региональное изучение преступности во взаимосвязи с социальными 

условиями. Политические, социально-экономические, демографические и 

этнические особенности регионов. Выявление и прогнозирование 

неравномерности в состоянии и динамике преступности по регионам.  

Применение знаний о региональных особенностях преступности и их 

причинах в предупредительной деятельности. Общегосударственные меры 

предупреждения региональных особенностей преступности: национальная, 

демографическая, экономическая, религиозная и культурная политика.  

 

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

 

 Криминологическая характеристика транснациональной преступности: 

состояние, структура и динамика. Международные преступления - геноцид 

апартеид, биоцид, рабство, терроризм, наемничество и преступления 

международного характера. Общие криминологические характеристики 

преступности разных стран и мира в целом 

Основные направления преступной деятельности транснациональных 

преступных группировок. Проблемы выявления преступлений  изучаемой 

категории. Причины и направления распространения межгосударственной 

преступности.  

Международное сотрудничество МВД России. Значение 

сотрудничества государств в борьбе с транснациональной преступностью. 

Юридические направления и проблемы сотрудничества государств в 

области борьбы с преступностью. Формы реализации основных положений 

международного сотрудничества. Значение международных организаций в 

борьбе с преступностью. Неправительственные организации Экономический 

и Социальный Совет(ЭКОСОС),Международная ассоциация уголовного права, 



Международное криминологическое общество. Основные направления 

деятельности Интерпола в борьбе с международной преступностью. 
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Цели и задачи дисциплины 

Важнейшим направлением развития современной российской 

государственности является оптимизация деятельности правоохранительных 

органов, в настоящее время осуществляется поиск путей наиболее 

эффективного участия судов, прокуратуры, силовых ведомств, других 

органов правоохраны в защите и укрепления основополагающих ценностей 

правового демократического государства, прав и свобод граждан, 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности государства и общества. 

Спецификой учебного курса является высокий динамизм развития 

правовой базы деятельности правоохранительных органов, 

регламентирующей организацию, полномочия этих органов с другими 

публичными структурами общества. 

Место данного курса среди других правоохранительных  дисциплин 

определяется его вводным характером. Значение названной дисциплины 

определяется тем, что она имеет характер вступительной установки, 

предшествующей изучению других дисциплин, таких как: уголовное право, 

уголовный процесс, административное право, гражданское право и процесс. 

Основной целью изучения курса «Правоохранительные органы» 

является подготовка студентов к постепенному и более глубокому изучению 

таких юридических дисциплин, как: уголовный, гражданский и 

арбитражный процессы; прокурорский надзор; административное, 

гражданское, таможенное и уголовное право; адвокатура; нотариат. 

Задачами изучения курса «Правоохранительные органы» являются: 

ознакомление студентов с действующей системой правоохранительных 

органов;  сведениями о внутреннем построении конкретных 

правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, 

основных полномочиях; ролью и значением каждого правоохранительного 

органа в решении задач, связанных с охраной права в стране. 

Учебный курс  нацелен на привитие навыков работы в будущей 

профессиональной деятельности с правовыми источниками,  

регулирующими деятельность того или иного правоохранительного органа. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

          - о понятии правоохранительных органов, их отличительных 

особенностях, о работе правоохранительных органов, этапах и тенденциях 

развития системы правоохранительной деятельности в РФ. 

 

 знать 

- систему, цели и задачи правоохранительных органов, 

организационно-правовые особенности и  специфические функции каждого 

из них, а также нормативные акты, регулирующие правоохранительную 

деятельность. 

 



 уметь 

- использовать правовые акты, регламентирующие правоохрани-

тельную деятельность в своей будущей профессиональной деятельности; 

иметь навыки анализа их положений 

- самостоятельно решать правовые задачи с применением правовых 

норм о правоохранительной деятельности. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система курса «Правоохранительные 

органы». Система правоохранительных органов 

Российской Федерации 

 

Основные понятия, предмет и система дисциплины. Место и роль 

курса «Правоохранительные органы» в системе юридических учебных 

дисциплин. Действующее законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах. Его классификация. Взаимодействие 

правоохранительных органов с другими государственными органами. Виды 

правоохранительных органов Российской Федерации, их система. Общая 

характеристика органов уголовной юстиции и иных государственных 

правоохранительных органов. Негосударственные объединения, 

осуществляющие правоохранительную деятельность. 

Контроль за деятельностью правоохранительных органов.  

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система Российской  

Федерации 

 

Судебная власть в России и система органов осуществляющих 

ее.Правосудие и его демократические принципы. Соотношение судебной 

власти другими ветвями государственной власти. Суд как орган судебной 

власти. Основные этапы развития российской судебной системы. 

Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды. Основное 

звено судов общей юрисдикции, среднее звено общих судов, военные суды, 

Верховный Суд РФ, арбитражные суды и иные арбитражные органы, 

Конституционный суд РФ – порядок образования, задачи, компетенция, 

подведомственность. Правовой статус судей, народных заседателей и 

присяжных. Требования, предъявляемые к указанным лицам, и порядок их 

отбора; порядок назначения на должность; порядок наделения 

соответствующими полномочиями, а также приостановления и прекращения 

этих полномочий; основные их права и обязанности; система правовых и 

социальных гарантий их деятельности. Организационное обеспечение 

деятельности судов. 

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации 

 

Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных 

органов. Принципы организации и деятельности. Действующая система 

органов прокуратуры. 



Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Основные направления 

деятельности прокуратуры (функции). Понятие и виды прокурорского 

надзора, его отличие от других видов надзора и контроля за исполнением 

законов, осуществляемого иными государственными органами.  

Участие прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных  дел 

судом. Задачи и полномочия прокурора по осуществлению уголовного 

преследования. Возбуждение прокурором уголовных дел и раскрытие 

преступлений. Поддержание государственного обвинения  в суде. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Участие в правотворческой деятельности. Рассмотрение и 

разрешение заявлений, жалоб и иных обращений. Полномочия прокурора 

при осуществлении возложенных на них функций. 

 

Тема 4. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

 

Понятие и система безопасности, ее основные объекты. Принципы 

обеспечения безопасности. Субъекты обеспечения безопасности Российской 

Федерации, основные направления их деятельности. 

Совет Безопасности Российской Федерации, его состав и основные 

задачи. 

Органы Федеральной службы безопасности: система и основные 

направления деятельности. Основные задачи, функции и структура 

Федеральные органы государственной охраны: Федеральная служба 

охраны и Служба безопасности Президента Российской Федерации. Их 

основные задачи, права и обязанности. Понятие государственной охраны, 

объектов государственной охраны, охранных мероприятий и пропускного 

режима. 

Контроль и надзор за деятельностью органов обеспечения 

безопасности. 

 

Тема 5. Органы внутренних дел Российской Федерации 

 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы 

организации и действующая система ОВД. Основные направления 

деятельности ОВД. Правовые основы организации органов внутренних дел. 

Милиция как составная часть ОВД. Внутренние войска, задачи и 

основные направления их деятельности. 

Органы внутренних дел на транспорте. Вневедомственная охрана. 

 

Тема 6. Налоговые органы Российской Федерации 

 

Понятие и  система налоговых органов Российской Федерации. 

Правовые основы организации налоговых органов. 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам: структура, 

задачи, полномочия. Органы, входящие в систему этого министерства, 

перечень основных задач, возложенных на данное министерство, а также 

полномочия, необходимые для их решения. Государственные налоговые 

инспекции, основные направления их деятельности. 



 

Тема 7. Таможенные органы Российской Федерации 

 

Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской 

Федерации. Основные цели таможенной деятельности. Руководство 

таможенными органами. Понятие таможенных органов Российской 

Федерации, их назначение, функции и задачи. Правовая основа их 

деятельности. Система и полномочия таможенных органов. Взимание 

таможенных платежей. Таможенное оформление. Таможенный и валютный 

контроль. Осуществление иных правоохранительных функций. 

Взаимодействие таможенных органов с иными государственными 

правоохранительными органами и международными таможенными 

организациями в борьбе с отдельными видами преступлений. 

Сотрудники таможенных органов, их правовой статус. Контроль и 

надзор за деятельностью таможенных органов 

 

Тема 8. Органы выявления и расследования преступлений 

Российской Федерации 

 

Выявление и расследование преступлений, и изобличение лиц, 

виновных в их совершении как одна из важнейших правоохранительных 

функций. 

Органы предварительного следствия: их виды и полномочия. Органы 

дознания: их виды и полномочия. Понятие, задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности. 

Оперативные подразделения государственных органов: понятия, виды, 

права и обязанности. Правовой статус оперативного уполномоченного. 

Социальные и правовые гарантии. 

Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих 

предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность. 

 

Тема 9. Органы юстиции Российской Федерации 

 

Понятие, задачи и система органов юстиции Российской Федерации. 

Основные направления деятельности органов юстиции. 

Роль органов юстиции в организации и деятельности судов, 

адвокатуры, нотариата. 

Министерство юстиции Российской Федерации, его место в системе 

органов юстиции. Структура Минюста России, его основные полномочия. 

Служба судебных приставов в системе Министерства юстиции Российской 

Федерации. Структура департамента судебных приставов. Права и 

обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. 

 

Тема 10. Негосударственные правоохранительные органы 

Российской Федерации 

 



Понятие адвокатуры и ее задачи, значение. Правовая основа ее 

деятельности. 

Коллегия адвокатов: понятие, принципы организации и деятельности. 

Органы самоуправления коллегии адвокатов. Юридические консультации 

(адвокатские бюро, фирмы и кабинеты), порядок их образования и 

компетенция. 

Адвокат: его правовой статус. Требования к кандидату в адвокаты. 

Возникновение и прекращение членства в коллегии адвокатов. 

Взаимодействие коллегий адвокатов с государственными органами, 

органами предварительного расследования, судами. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, его права и обязанности. 

Нотариат в Российской Федерации. Его роль в оказании содействия 

правоохранительной деятельности. Понятие, задачи и организация частного 

нотариата в Российской Федерации. Место и роль в системе 

правоохранительных органов предприятий частной детективной и охранной 

деятельности. Правовой статус частного детектива и частного охранника. 

Виды услуг, оказываемых предприятиями частной детективной и 

охранной деятельности. 

Общественные организации, содействующие правоохранительным 

органам. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Известно, что психология (от греч. psyche — душа, logos — учение, 

наука) — это наука о закономерностях развития и функционирования 

психики как особой формы жизнедеятельности человека, которая 

проявляется в его отношениях с окружающими его людьми, с самим собой, с 

окружающим его миром в целом. 

Естественно, формы жизнедеятельности человека, его межличностные 

контакты, области, в которых эти контакты возникают и развиваются, 

весьма обширны. И этим разнообразием отношений, прежде всего, 

объясняется достаточно большое число различных прикладных отраслей 

психологической науки, призванных оказывать непосредственную помощь 

людям в их профессиональной деятельности, в той или иной специальной 

области общественной практики, среди них свое место прочно занимает и 

«Юридическая психология». 

Говоря о содержании юридической психологии, необходимо иметь в 

виду, что это понятие подразумевает, с одной стороны, одну из прикладных 

отраслей психологической науки, а с другой — учебную дисциплину.  

«Юридическая психология» включает в себя помимо разработки 

общих для нее вопросов (предмет, система, методы и т д ) проблематику, 

относящуюся к психологии нормативно-правовой регуляции, 

психологического обеспечения применения норм права, правотворчества, к 

правовому сознанию «как результату психического отражения правовой 

действительности, источнику правовой активности людей и внутреннему 

регулятору их юридически значимого поведения. 

 Психологические аспекты правосознания, составляющие правовую 

психологию,  выполняют в юридической психологии концептуальную роль и 

являются стержневыми для нее в целом и для ее отдельных разделов. 

Особенно актуальны для теории и практики борьбы с 

правонарушениями психологические исследования оперативно-розыскной, 

следственно-прокурорской, судебной, исправительно-профилактической 

деятельности различных государственных правоохранительных органов 

суда, прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, 

исправительно-трудовых учреждений, а также органов правового 

обеспечения и правовой помощи (нотариата, адвокатуры) населению, 

юридическим лицам. 

Дифференцированный подход в исследованиях психологических 

особенностей профессиональной деятельности сотрудников этих органов в 

недрах юридической психологии позволил постепенно сформировать 

отдельные направления, которые стали ее разделами.  

С этой точки зрения в содержательной структуре юридической 

психологии, являющейся родовым понятием, можно видеть такие разделы 

или самостоятельные блоки, как судебная психология, психология 

оперативно-розыскной деятельности, исправительно-трудовая психология 

или в наиболее общем виде — психология профессиональной деятельности 

юриста. 

Одним из центральных разделов юридической психологии является 

раздел, посвященный психологии личности субъектов, участвующих в 



правоприменительной деятельности не только юристов в том или ином 

процессуальном положении, но и многих других субъектов различных 

правоотношений, вовлеченных в сферу профессиональной деятельности 

юристов, поэтому в качестве одного из самостоятельных разделов 

юридической психологии в личностном блоке выделился раздел, 

получивший название криминальной психологии, включающий в себя 

проблемы личности преступника, психологические особенности 

отклоняющегося, противоправного поведения, в том числе членов 

различных преступных групп, организованных преступных формирований. 

Курс юридической психологии должен обеспечить усвоение 

студентами общих основ психологии и на этой базе – специальных проблем 

юридической психологии, закономерностей психической деятельности и 

специфики их проявления в различных сферах юридической практики, 

поскольку понимание закономерностей психики человека позволяет более 

правильно организовать его деятельность, взаимоотношения с другими 

людьми, уяснить причины нарушений норм в этих взаимоотношениях. 

Вышеизложенная цель определяет и основные задачи дисциплины: 

- предложить студентам систематическое изложение курса 

юридической психологии, вскрыть ее связь с принципами других 

основополагающих наук, показать критический анализ основных 

направлений юридической психологии; 

- сформировать представление о значении юридической психологии 

для решения практических задач современного общества в рамках 

различных отраслей юриспруденции; 

- вооружить студентов знанием методов социально-психологического 

исследования и умением самостоятельно применять их при решении 

фундаментальных и прикладных задач юриспруденции; 

- создать фундамент для дальнейшего самосовершенствования 

личности и ее постоянного профессионального развития. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Юридическая психология» 

студент должен: 

 иметь представление 

- о задачах, значении и месте юридической психологии в системе 

профессиональной подготовки практикующего юриста. 

 знать 

- ключевые психологические категории в преломлении к 

профессиональной деятельности в сфере права; 

- базовые принципы юридической психологии; 

- ведущие достижения в сфере юридической психологии; 

- передовые идеи и концепции основных научных школ в области 

юридической психологии. 

 уметь 

- использовать терминологию юридической психологии; 



-устанавливать и поддерживать в рамках решения профессиональных 

задач психологически грамотный контакт с гражданами; 

-проводить психологический анализ юридически релевантных 

ситуаций; 

-обобщать юридические факты и выводить на их основе 

психологические закономерности; 

-строить психологические прогнозы развития ситуации или 

деятельности конкретного субъекта, значимые в правовом аспекте. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы юридической  

              психологии 

 

Предмет, задачи, система и содержание юридической психологии. 

Методы юридической психологии. Развитие юридической психологии в 

зарубежных странах. Развитие отечественной юридической психологии. 

Естественнонаучные и правовые основы юридической психологии. 

Юридическая психология в системе научных отраслей знания. 

Место юридической психологии среди юридических дисциплин.  

Задачи юридической психологии. Её роль в раскрытии человеческого 

фактора, повышении эффективности и качества труда работников 

правоохранительных органов, в разработке психологических факторов в 

целях повышения экологической безопасности населения. 

 

Тема 2. История развития юридической психологии 

 

Характеристика основных предпосылок возникновения юридической 

психологии как самостоятельной науки, появившихся в XVIII-XIX веках при 

развитии различных наук (общественных, гуманитарных, естественных) и в 

результате совершенствования правового регулирования.  

Особенности становления и развития направлений и отраслей 

юридической психологии в зарубежных странах.  

Основные этапы и закономерности в развитии отечественной 

психолого-юридической мысли и психопрактики (дореволюционный и 

советский периоды).  

Актуальные проблемы историографии в области юридической 

психологии. 

 

Тема 3. Личность и юридическая деятельность 

 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Учёт особенностей 

темперамента в правоохранительной деятельности. Изучение и учёт 

юристом свойств темперамента участников уголовного процесса, иных лиц в 

ходе профессионального общения. 

Пути формирования профессиональной направленности у юристов. 

Роль социально значимых мотивов в деятельности работников 

правоохранительных органов. 



Профессионально значимые качества следователя. Профессиональная 

деформация личности следователя и основные пути ее предупреждения. 

Психологические требования, предъявляемые к кандидатам на службу в 

правоохранительные органы. 

 

Тема 4. Правовая психология 

Предмет и задачи правовой психологии. Закономерности и механизмы 

правовой социализации личности и проявления ею правовой активности. 

Уровни правоисполнительного поведения и их соотношение с правовыми 

представлениями и идеалами в обществе.  

Психологическая структура правосознания, его основные виды и 

функции. Роль социальных институтов и СМИ в формировании 

правосознания. Дефекты правосознания (правовой нигилизм, инфантилизм и 

др.).  

Психология правотворчества и правового регулирования. Учет 

социально-психологических механизмов правового регулирования при 

психологическом обеспечении мероприятий по повышению правовой 

культуры граждан и работников правоохранительных органов. 

 

Тема 5. Психология потерпевшего 

 

Психологическая характеристика личности потерпевшего. 

Статистическая и динамическая области в личности потерпевшего, их 

влияние на его поведение при совершении в отношении его преступления. 

Индивидуальные особенности личности и влияние внешней среды. 

Процессуально-психологическая роль потерпевшего в сфере 

предкриминальных, криминальных и посткриминальных отношений. 

Виктимологические аспекты поведения потерпевшего: корысть, элементы 

провокации, преднамеренное и непреднамеренное внушение. 

 

Тема 6. Психология личности преступника 

 

Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. Личность правонарушителя как 

специальный объект психологического исследования. Психологические 

особенности личности преступника. Личность преступника как источник 

преступного поведения. Психологические типы преступников. 

Психологические особенности личности неосторожного преступника. 

Мотивы преступного поведения. 

Психические аномалии и проблемы их криминогенности. 

Криминологические аспекты психопатических личностей. Особенности 

личности преступников-алкоголиков. 

Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. 

Воображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния 

тревожности, психической напряженности. Фрустрация. Аффект. 

Страдания. Индивидуально-психологические особенности личности 

(темперамент, характер и его свойства). 

 



Тема 7. Психология преступного группового поведения 

 

Психология преступного поведения (психология преступления). 

Психологическая характеристика больших социальных групп. 

Роль привычек, национальных обычаев, традиций, социальных 

установок в различных социальных группах людей. Общественная 

психология и индивидуальное сознание членов группы. Учет указанных 

явлений в предотвращении паники, массовых беспорядков, конфликтов на 

национальной почве, в районах стихийных и иных бедствий. 

Психологическая характеристика малой группы, ее структура и 

признаки. Групповая сплоченность и групповой конформизм. Феномен 

группового давления. Групповая совместимость членов группы. Понятие 

психологического «климата» в группе (коллективе). 

Психолого-правовая оценка организованных преступных 

формирований (групп), их противоправной деятельности. Понятие 

криминальной группы. Характеристика преступных групп в зависимости от 

их криминализации и организованности: случайная преступная группа; 

преступная группа, совершающая преступления по предварительному 

сговору; организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная 

организованная преступная группа (организация); преступное сообщество 

(объединение) организованных преступных групп. 

Структура преступной группы (организации), ее признаки. Психология 

межличностных отношений в различных преступных формирования 

(группах). Криминальная стратификация и ее значение в криминальном 

сообществе. Ценности, нормы, правила поведения и санкции в преступных 

группах. Круговая порука в преступной группе, факторы, способствующие 

формированию круговой поруки. Признаки круговой поруки. Методы 

нейтрализации круговой поруки. 

Понятие криминальной субкультуры и ее феноменология. 

Тема 8. Психология несовершеннолетних правонарушителей 

 

Психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей. Социально-психологическая характеристика 

преступного поведения несовершеннолетних. 

Криминогенность дефектов правовой социализации в семье. 

Криминогенность дефектов правовой социализации в школе. Стихийные 

неформальные группы подростков и дефекты правовой социализации. 

Мотивация насильственных преступлений. Мотивация корыстных 

преступлений. Социально-психологические основы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Тема 9.Психология личности юриста.  

Социально-психологическая характеристика  

             профессиональной деятельности юриста 

 

Социально-психологическая характеристика правоохранительной 

деятельности – разновидности государственной службы. Структурно-

психологический анализ правоохранительной деятельности. 



Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 

Когнитивная (познавательная) подструктура. Коммуникативная 

подструктура. Психологические особенности решения юристом 

организационно-управленческих вопросов. Теория и практика современного 

менеджмента применительно к правоприменительной деятельности. 

Правовоспитательная подструктура. Способности юриста. Психологические 

аспекты повышения эффективности труда юристов. 

Психологическая структура личности, профессионально значимые 

качества юриста. Основные факторы профессиональной пригодности и 

соответствующие им социально-психологические качества личности 

(психограмма) сотрудников правоохранительных органов. 

Конвенциальность, развитое правосознание. Высокий уровень 

социализации личности. Установочное отношение к соблюдению правовых, 

нравственных норм. 

Познавательная подструктура профессиональной деятельности 

юриста. Познавательная активность, продуктивность сознания. Развитый 

интеллект.  

Коммуникативная компетентность юриста. Свободное владение 

вербальными и невербальными средствами общения. 

Организаторские, управленческие качества личности юриста. 

Профессиональный психологический отбор на службу в 

правоохранительные органы. Прогнозирование индивидуальной успешности 

профессиональной деятельности юриста. Понятие профессиональной 

надежности. Проблема профессиональных деформаций личности юриста. 

Концепция профессиональных ограничений для кандидатов, отбираемых на 

службу в правоохранительные органы.  

Психология милицейских работников. Психология следователя. 

Общение в профессиональной деятельности юриста 

(коммуникативная подструктура).Общие социально-психологические 

особенности профессионального общения юриста. Процессуальные и 

непроцессуальные формы профессионального общения. 

Речь в профессиональном общении юриста. Явления персеверации, 

вербальной ригидности. Нарушения речи, их психодиагностическое 

значение. 

Социальные роли и статус партнеров по общению. Явление 

стереотипизации. Эмпатия. Рефлексия. Пространственная организация 

общения. Жесты и мимика. Способы предотвращения конфликтов в 

коммуникативных процессах. Средства невербального общения, их роль в 

установлении и поддержании продуктивного диалога. Получение 

информации путем психологического анализа сообщений граждан. 

 

Тема 10. Организационно-управленческая подструктура 

               профессиональной деятельности юриста 

 

Психологический анализ организационно-управленческой 

подструктуры деятельности юриста. Психология руководителя органа 

юстиции. Этика и стиль современного управления. Человеческий фактор в 

системе управления, его роль в оптимизации управленческого воздействия 



руководителя на своих подчиненных. Требования, предъявляемые к 

личности руководителя. Создание психологически благоприятной 

управленческой среды в коллективе сотрудников правоохранительных 

органов. 

Психологические особенности принятия решений в сфере 

правоохранительной деятельности. Виды решений. Факторы, влияющие на 

процесс принятия управленческих решений. Прогнозирование последствий 

принимаемых решений. Психологические особенности принятия решений в 

экстремальных условиях деятельности. Проблема риска в деятельности 

юриста. Психология личной безопасности сотрудников правоохранительных 

органов. 

 

Тема 11. Психология в следственной и оперативно-розыскной 

деятельности 

 

Психологическая характеристика деятельности и требования к 

личности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

расследование и оперативные мероприятия.  

Психологические основы повышения эффективности следственных 

действий (осмотра места происшествия, допроса, очной ставки, обыска, 

следственного эксперимента и др.). Психологические особенности 

раскрытия очевидных и неочевидных преступлений. Психологические 

условия эффективности следственных версий. Психологическое 

портретирование преступников.  

Психология взаимодействия оперативных работников со 

специальными сотрудниками (оценка личности, установление 

психологического контакта и поддержание доверительных отношений, 

обучение способам и приемам получения необходимой информации, 

осуществлению психологических воздействий и т.д.).  

Психологические проблемы совершенствования взаимодействия 

сотрудников следственных и оперативных аппаратов.  

Нетрадиционные психологические методы раскрытия и расследования 

преступлений (использование экстрасенсов для поиска пропавших, 

установление скрываемых объектов, гипноза для активизации памяти и др.). 

 

Тема 12. Психология допроса 

 

Общие социально-психологические особенности ведения допроса. 

Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологического 

контакта при допросе. Психологические закономерности получения, 

накопления и обработки информации. Закономерности приема, переработки 

и процессуального закрепления информации следователем. 

Приемы допроса в бесконфликтной ситуации. Пространственная 

организация коммуникативных процессов во время допроса. Виды вопросов, 

особенности их воздействия на психику допрашиваемого. Приемы 

активизации памяти допрашиваемого во время допроса. Особенности 

допроса несовершеннолетних. 



Психологические особенности допроса потерпевшего. Влияние 

психического состояния потерпевшего на его показания. Мотивы ложных 

показаний потерпевшего. 

Допрос в конфликтной ситуации. Психологическая природа 

межличностных конфликтов. Защитная доминанта, ее влияние на поведение 

допрашиваемого. Управление конфликтной ситуацией следователем. 

Индивидуально-психологический подход к допрашиваемому. Психическое 

состояние обвиняемого (подозреваемого), влияние его состояния на 

поведение во время допроса: Оговорки в показаниях допрашиваемого, их 

психологическое объяснение и оценка следователем. Использование 

характерологических особенностей личности допрашиваемого в ходе 

допроса. 

Психология лжи. Структура ложного высказывания. Виды лжи. 

Психодиагностические признаки ложных показаний 

(лжесвидетельства). Улики поведения. Мотивы и цели оговора 

(самооговора). Психология работы с искаженной информацией и 

дезинформацией. Методы разоблачения лжесвидетеля. Приемы 

нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц. Психология 

допроса на очной ставке. 

 

Тема 13. Психология судебной деятельности 

 

Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления 

истины в судебном заседании. Психологические особенности оценки 

доказательств, установления истины составом суда. 

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. Психологические особенности 

судебного допроса, судебных прений сторон. Психология адвоката и 

прокурора. Судебная речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы, 

влияющие на коммуникативное поведение участников процесса в суде. 

Использование этих факторов судом в целях активизации познавательных 

процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотрении дела. 

Психологические особенности коммуникативного поведения 

участников процесса в суде присяжных заседателей. 

Психологические особенности судебного следствия. 

Психологическая характеристика субъектов уголовно-процессуальных 

отношений. 

Психологические особенности судебной деятельности в уголовном 

процессе. 

Психологические особенности деятельности прокурора в суде. Речь 

прокурора. 

Психологическая деятельность адвокатов в суде. Психологическая 

характеристика речи адвоката. 

Психология судебных прений. 

Психологические особенности принятия решения судьей. «Эффект 

психической установки» и его роль в принятии судебных решений. 

 



Тема 14. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском и  

уголовном процессе 

 

Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической 

экспертизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения. 

Виды судебно-психологической экспертизы в уголовном, гражданском 

процессе. 

Правовые и организационные проблемы использования 

психологических познаний в судебной экспертизе в уголовном процессе. 

Формы использования специальных психологических познаний. Судебные 

экспертизы с участием психолога. Порядок назначения судебно-

психологической экспертизы. Виды судебно-психологической экспертизы. 

Права и обязанности эксперта-психолога. Заключение эксперта. 

Теоретические проблемы судебно-психологической экспертизы. Объект и 

предмет деятельности судебного эксперта-психолога. Специальные 

познания и пределы компетенции судебного эксперта-психолога. 

Подготовка судебных экспертов-психологов. Методологические принципы 

судебно-психологического экспертного исследования. Структура 

психодиагностической деятельности эксперта-психолога. 

Экспериментально-психологическое исследование. Возможности 

использования психологических познаний в судебно-психиатрической 

практике. Основные задачи экспериментально-психологического 

исследования в судебно-психиатрической экспертизе. Заключение по 

результатам экспериментально-психологического исследования. 

Этические проблемы судебно-психологической экспертизы. Этические 

принципы деятельности судебного эксперта-психолога. 

Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого (подсудимого). Судебно-

психологическая экспертиза аффекта. Судебно-психологическая экспертиза 

способности несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с 

отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими. Проблема 

«ограниченной вменяемости». Судебно-психологическая экспертиза 

обвиняемых как исследование их способности в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими. 

Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля или 

потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 

для дела, и давать о них правильные показания. 

Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевшей по 

делу об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с нею 

действий или оказывать сопротивление. 

Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, 

окончившего жизнь самоубийством. 

Особенности подготовки и проведения СПЭ при расследовании 

экологических происшествий и катастроф. 

 



Тема 15. Исправительная психология. Психологические  

               проблемы наказания. Психология осужденных.  

               Социальная адаптация освобожденных 

 

Предмет и задачи пенитенциарной психологии. Историко-

психологические аспекты проблемы наказания и исправления преступников 

и их отражение в моделях пенитенциарных учреждений. Психологические 

методы работы с лицами, состоящими под административным надзором и 

условно осужденными.  

Психологические условия и организации жизнедеятельности 

предварительно заключенных и осужденных. Психологическое обеспечение 

прогрессивной системы исполнения наказания и программно-целевого 

подхода к исправлению осужденных.  

Психология личности, групп и субкультура среды осужденных в 

местах лишения свободы и подходы к их изучению.  

Психологическая характеристика и анализ эффективности основных 

средств исправления и методов психологического воздействия на личность 

осужденного в целях раскаяния и ресоциализации в условиях 

исправительных учреждений. Психологическая подготовка осужденных к 

освобождению.  

Организационно-правовые и содержательно-методические аспекты 

профессиональной деятельности психологов в местах лишения свободы с 

различными категориями осужденных (несовершеннолетними, женщинами, 

впервые осужденными, рецидивистами, мужчинами молодежного, зрелого, 

пожилого и старческого возраста).  

Психологическое обеспечение социальной реадаптации и 

реабилитации у лиц, отбывших наказание. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная рабочая программа предназначена для того, чтобы оказать 

помощь студентам при самостоятельном изучении дисциплины «Уголовно-

исполнительное право». 

Основная цель уголовно-исполнительного права как учебной 

дисциплины состоит в изучении уголовно-исполнительной политики 

государства, формировании знаний, умений и навыков применения 

уголовно-исполнительного законодательства в профессиональной 

деятельности юристов. 

Содержание дисциплины «Уголовно-исполнительное право» состоит 

из трех частей: общая, особенная, специальная. Задачей уголовно-

исполнительного права как учебной дисциплины является изучение общей, 

особенной и специальной частей. В общей части рассматриваются понятие и 

принципы уголовно-исполнительного права, система учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, правовое положение осужденных, 

правовое регулирование осуществление контроля и надзора за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.   

В особенной части рассматриваются основные средства 

исправительного воздействия на осужденных; режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения; условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; особенности отбывания наказания в 

воспитательных колониях; вопросы правового регулирования наказаний, не 

связанных с лишением свободы; проблемы оказания содействия в 

социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы; 

основные проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы. 

В специальной части рассматриваются вопросы международного 

сотрудничества по пенитенциарным проблемам, а также исполнение 

наказания в зарубежных странах. 

При изучении дисциплины студенты должны учитывать, что 

уголовно-исполнительные отношения регулируются как нормами 

собственно уголовно-исполнительного законодательства, так и нормами, 

содержащимися в конституционном, уголовном, гражданском и других 

отраслях российского права.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» студент должен: 

 иметь представление 

- о сущности исполнения (отбывания) наказаний; 

- об основных принципах уголовно-исполнительного права. 

 знать 

- теоретические положения, сущность, содержание и назначение науки 

уголовно-исполнительного права;  

 - нормы Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов по 



вопросам исполнения наказания, исправления осужденных; 

- механизм функционирования российской уголовно-исполнительной 

системы, различных проблем исполнения и отбывания уголовных 

наказаний; 

- основные положения Конституции Российской Федерации.; 

- основные постановления и определения Конституционного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ по проблемам, связанным с исполнением наказания, 

и проблемам, связанным с освобождением от отбывания наказания; 

                - основные положения международных актов об обращении с 

заключенными (осужденными). 

 

 уметь 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия, касающиеся сферы уголовно-исполнительного права, в точном 

соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации, а 

также общепризнанными принципами и нормами международного права и 

договорами Российской Федерации, применять полученные знания при 

анализе конкретных   ситуаций. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Раздел: Общая часть 

 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права,  

                 предмет и система курса  

 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет, метод и система 

курса уголовно-исполнительного права.  

Уголовно-исполнительная политика, ее зарождение и роль в 

становлении и развитии уголовно-исполнительной системы.          

Соотношение уголовно-исполнительного права с другими правовыми 

дисциплинами. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно- 

              исполнительные правоотношения 
 

Структура, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства, действие во времени и в пространстве. 

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Регулятивные, поощрительные и охранительные нормы. 

Структура уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Тема 3. Принципы уголовно-исполнительного права 

 



Принципы уголовно-исполнительного права: законность; гуманизм;  

демократизм; равенство осужденных перед законом; дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказаний; рациональное применение мер 

принуждения и средств исправления осужденных; стимулирование 

правопослушного (законопослушного) поведения; соединение наказания с 

исправительным воздействием. 

 

Тема 4. Развитие уголовно-исполнительного 

              (исправительно-трудового) права и законодательства 

История развития уголовно-исполнительного законодательства. 

Основные этапы становления и развития пенитенциарной - 

исправительно-трудовой (уголовно-исполнительной) политики и 

соответствующей отрасли права. 

Подготовка и создание первых нормативных документов, регулирую-

щих исполнение наказаний в лагерях, колониях и других местах исполнения 

наказания. 

Подготовка и принятие первого исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1924 г., его положительные черты и недостатки. Система 

исполнения наказания. 

Изменение политической обстановки в стране, изменения в системе и 

структуре исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) и лежащие в их 

основе причины. 

ГУЛАГ НКВД СССР. Объединение системы и структуры исполнения 

наказаний. Отход от законодательной регламентации порядка исполнения 

наказаний в местах лишения свободы. Отступление от норм исправительно-

трудового законодательства. ИТК РСФСР 1933 года. Выход НКВД и 

ГУЛАГа из-под контроля местных органов власти и государства. Массовые 

нарушения законности, прав человека и репрессии. 

Восстановление прав осужденных, реорганизация системы и 

структуры исполнения наказания. Подготовка и принятие Союзного и 

республиканского исправительно-трудового законодательств.  

Социально-правовые предпосылки, этапы и проблемы 

реформирования уголовно-исполнительной системы (УИС). Основные 

положения Указов Президента РФ о реформировании УИС МВД РФ и о 

передаче УИС МВД РФ в ведение Минюста РФ. Проблемы эффективности 

наказания. Дальнейшее совершенствование системы исполнения уголовных 

наказаний. 

Ориентация на построение демократического правового государства в 

России. Трансформация исправительно-трудового права в уголовно-

исполнительное. Построение современной системы учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Политическая и правовая реформы, и 

их отражение в подготовке проектов уголовного и уголовно-

исполнительного кодексов Российской Федерации. Отражение основ 

уголовно-исполнительной политики и её закрепление в нормах УК и 

УИК РФ. 

 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих  

               уголовные наказания, дифференциация исполнения  



               наказания 

 

Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде  лишения свободы. Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные 

наказания. 

Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Назначение и виды исправительных учреждений.  

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

судом, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида 

лишения свободы и установленного режима.   

 

Тема 6. Правовое положение осужденных 

 

Правовое положение заключенных. Понятие правового положения лиц, 

отбывающих наказания. Основные структурные элементы правового статуса 

лиц, отбывающих наказания (права, обязанности и законные интересы). 

Закрепление правового положения лиц,  отбывающих наказания, в 

законодательстве. Имплементация в уголовно-исполнительном 

законодательстве положений международных актов, касающихся 

исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, обращения с 

правонарушителями, условий отбывания лишения свободы.  

 

Тема 7. Контроль и надзор за деятельностью учреждений  

              и органов, исполняющих наказания 

 

Понятие и социально-правовое значение контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Контроль Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и региональных уполномоченных по правам 

человека. Судебный контроль. Прокурорский надзор. Ведомственный 

контроль. Управление (Департамент) Министерства юстиции по контролю и 

анализу соблюдения законности и прав человека в исправительных 

учреждениях. Общественный контроль за деятельностью исправительных 

учреждений, за обеспечением прав человека в пенитенциарных 

учреждениях. Содействие общественных объединений в работе 

исправительных учреждений. Международный контроль (контроль 

международных организаций) за соблюдением прав заключенных 

(осужденных), в соответствии с международными актами, подписанными и 

ратифицированными Союзом ССР и Россией. 

 

Раздел: Особенная часть 
 



Тема 8. Основные средства уголовно-исполнительного 

              воздействия на осужденных, отбывающих лишение  

              свободы. Режим исполнения лишения свободы 

  

Классификация осужденных и распределение их по исправительным 

учреждениям. Правовое регулирование режима исполнения наказаний. 

Средства исполнения режима.  

Привлечение к труду заключенных (правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы). 

Основные принципы и формы организации труда осужденных. 

Условия труда, продолжительность рабочего времени. Полный и 

сокращенный рабочий день. Оплачиваемый отпуск. Включение в трудовой 

стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Правовое 

регулирование оплаты труда. Охрана труда, обязательное государственное 

социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению 

свободы.  

Воспитательная работа с заключенными (осужденными). Правовое 

просвещение (правовое воспитание) осужденных.   

Организация общеобразовательного и профессионально-технического 

обучения. 

Самодеятельные организации осужденных. Правовая основа 

деятельности, основные задачи и виды самодеятельных организаций.  

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных. 

Материальная ответственность осужденных.  

 

Тема 9. Особенности исполнения (отбывания) наказания  

              в воспитательных колониях 

  

Условия отбывания наказания в воспитательных колониях (обычные, 

облегченные, льготные, строгие).  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

воспитанникам (осужденным). Дисциплинарные изоляторы.  

Правовое и нравственное воспитание. Правовое просвещение. 

Родительские комитеты. Попечительские советы. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, их роль в 

деятельности воспитательных учреждений. 

Школа подготовки к освобождению.  

Основания перевода осужденных, достигших 18-летнего возраста, для 

дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию. 

 

Тема 10. Освобождение осужденных от отбывания наказания 

 

Освобождение заключенных. Виды освобождения от отбывания 

наказания. Порядок представления к досрочному освобождению от 

отбывания наказания. Порядок направления ходатайства об условно-

досрочном освобождении в суд по инициативе осужденного. Порядок 

освобождения осужденных от отбывания наказания. Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Помощь 



лицам, освобождаемым от отбывания наказания. Наблюдение за лицами, 

освобожденными условно-досрочно.  

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: история вопроса. 

 

Тема 11. Исполнение наказаний, не связанных  

            с лишением свободы 

 

Порядок и условия исполнения наказаний: в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;  дополнительных наказаний (лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

конфискация имущества); наказаний, связанных с обязательной трудовой 

деятельностью (обязательные работы, ограничения свободы; 

исправительные работы).   

 

Раздел: Специальная часть 

 

Тема 12.  Международное сотрудничество  

     по пенитенциарным проблемам 

  

 Международные стандарты обращения с 

заключенными  (осужденными). Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями как источники 

международных актов об обращении с осужденными.  

Минимальные стандартные  правила обращения с заключенными. 

Система действующих международных актов об обращении с 

заключенными, их классификация. Единые Европейские пенитенциарные 

(тюремные) правила. Международное сотрудничество в сфере исполнения 

наказаний по проблемам обращения с осужденными и реформирования 

пенитенциарной системы. Проблемы реформирования пенитенциарной 

системы России.  

 

Тема 13. Исполнение наказания в зарубежных странах  

 

Возникновение буржуазно-тюремных систем. 

Становление пенитенциарных (тюремных) систем.  

Пенитенциарное право зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, 

Англия, Япония, Великобритания и др.).  

Пенитенциарные системы государства, входивших в состав царской 

России и СССР. 

 Сравнительный анализ исполнения различных видов наказаний в 

зарубежных странах.  
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Цели и  задачи  дисциплин 
 

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Законом РФ «О 

прокуратуре Российской Федерации» прокурорский надзор за точным и 

единообразным исполнением законов представляет собой самостоятельную 

отрасль государственной деятельности, что определяет предмет дисциплины 

«Прокурорский надзор». 

Содержание дисциплины «Прокурорский надзор» позволяет 

изучающим его студентам овладеть знаниями основополагающих 

принципов организации и деятельности прокуратуры, уяснить задачи 

прокуратуры, связанные с укреплением законности, правопорядка, 

полномочия прокуроров в различных отраслях надзора, особенности тактики 

и методы осуществления прокурорского надзора в различных его отраслях. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» включает изучение истории и 

развития органов прокуратуры как самостоятельного государственного 

органа, вопросов системы органов прокуратуры, порядка формирования 

звеньев этой системы, сущности, задач и полномочий прокуроров в 

различных отраслях надзора, раскрытие содержания процессуальных актов 

прокурорского реагирования на установленные нарушения законов и другие 

вопросы. 

Изучение данной дисциплины имеет своей целью дать студентам 

системные и всесторонние знания о деятельности органов прокуратуры, 

особо подчеркнув, что прокуратура является единственным 

государственным органом, который выполняет функции надзора за точным 

и единообразным исполнением законов. При изучении данной дисциплины 

следует пользоваться не только лекционным материалом, но и материалами 

публикаций по теоретическим и практическим вопросам прокурорского 

надзора в периодической печати (журналы:«Государство и право», 

«Законность», «Российская юстиция» и др.). 

Задачами изучения прокурорского надзора как  учебной дисциплины 

является изучение вопросов сущности прокурорского надзора, содержания 

конкретных отраслей прокурорского надзора,  других направлений 

деятельности прокуратуры, системы органов прокуратуры, принципов ее 

организации и деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Прокурорский 

надзор» студент должен: 
 

 иметь представление 

- о месте прокурорского надзора в российской правовой   системе; 

 знать 

- цели и задачи прокурорского надзора; 

- основные направления деятельности прокуратуры; 

- принципы организации прокуратуры;  

- систему органов прокуратуры;  



- сущность отраслей прокурорского надзора, предусмотренных  

действующим законодательством; 

 уметь 
- на основе законодательства Российской Федерации давать оценку 

конкретным ситуациям, возникающим в практике прокурорского надзора;  

- составлять юридически грамотные акты прокурорского 

реагирования на нарушение закона. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и система дисциплины. Основные этапы  

               развития отечественной прокуратуры 

 

Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский надзор»: 

понятие и значение. 

Точное и единообразное исполнение законов как предмет 

прокурорского надзора. Правомочия, компетенция прокуроров, акты 

прокурорского реагирования на нарушение законов и их классификация. 

Основные направления деятельности прокуратуры. 

Основные этапы развития прокуратуры: образование прокуратуры как 

государственного органа в 1722 году; прокуратура Российской Империи до и 

после судебной реформы 1864 года; деятельность органов прокуратуры в 

Советский период. 

Общая характеристика правового регулирования деятельности 

прокуратуры в настоящее время. Конституция РФ 1993 года об организации 

и деятельности прокуратуры в России. Действующий Федеральный Закон 

«О прокуратуре Российской федерации». 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности  

               прокуратуры 

 

Задачи прокуратуры по обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности в РФ. Система принципов организации и 

деятельности прокуратуры. Прокуратура как единая централизованная 

система, возглавляемая Генеральным прокурором РФ. Строгое подчинение 

нижестоящих прокуроров вышестоящим. Недопустимость вмешательства в 

деятельность прокуратуры. Обеспечение надзора за правильным и 

единообразным исполнением законов. Гласность и демократия в 

деятельности прокуратуры. Нравственные начала деятельности 

прокуратуры. 

 

Тема 3. Правовые основы деятельности прокуратуры  

 

Общая характеристика основных направлений деятельности 

прокуратуры, закрепленных в Федеральном Законе «О прокуратуре 

Российской Федерации». Сущность, понятие и виды отраслей прокурорского 

надзора. Координирующая роль прокуратуры в предупреждении 

правонарушений и в борьбе с преступностью. Организация работы органов 



прокуратуры разрешению жалоб граждан. Основные методики 

прокурорской деятельности. 

Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, 

осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль. 

 

Тема 4.  Система и структура органов прокуратуры 

 

Система органов прокуратуры. Общая характеристика системы 

органов прокуратуры и ее звеньев. Территориальные и специализированные 

прокуратуры. Порядок формирования органов прокуратуры. Структура 

Генеральной прокуратуры РФ и ее аппарата. Генеральный прокурор РФ, его 

основные полномочия. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации. Прокуроры городов и 

районов. 

Главная военная прокуратура и ее органы. Транспортные 

прокуратуры. Специализированные прокуратуры по надзору за исполнением 

законов в исправительных учреждениях. Природоохранные прокуратуры. 

Прокуроры воинских частей РФ. Эволюция системы органов прокуратуры и 

их полномочия. 

Кадры работников и учреждений прокуратуры. Требования 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей. 

Статус работников прокуратуры. 

 

Тема 5.  Надзор за исполнением законов органами власти, 

управления и контроля, коммерческими и 

некоммерческими организациями (общий надзор) 

 

Понятие отраслей прокурорского надзора.  Предмет, задачи и 

сущность надзора за исполнением законов, а также за соответствием 

законам, издаваемых правовых актов. Пределы и цели надзора за 

исполнением законов. Полномочия прокурора по осуществлению общего 

надзора. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения 

закона. Протест, представление, постановление, предостережение 

прокурора: основания и порядок их внесения. Повышение эффективности 

общенадзорной деятельности. 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами,  

осуществляющими дознание, предварительное  следствие  и 

оперативно-розыскную деятельность 

 

Сущность и понятие надзора за исполнением законов органами и 

должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование. 

Роль прокурорского надзора за законностью и обоснованностью 

возбуждения уголовных дел или отказа в их возбуждении. 

Надзор прокурора за обеспечением прав личности при расследовании 

преступлений, его пределы и формы. 



Полномочия прокурора по осуществлению надзора за органами 

следствия, дознания и их должностными лицами. Средства прокурорского 

реагирования на нарушения закона. 

Особенности и пределы прокурорского надзора за оперативно–

розыскной деятельностью.  

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов в местах содержания  

задержанных, при предварительном заключении,  

               при исполнении наказаний и иных мер принудительного  

характера, назначаемых судом 

 

Сущность и задачи прокурорского надзора в данной отрасли, ее 

предмет и пределы. Полномочия  прокурора по   осуществлению   надзора  

за   исполнением законов в местах содержания задержанных и заключенных 

под стражу. Полномочия прокурора при осуществлении надзора в 

изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. 

Надзор за исполнением законов органами и учреждениями, 

исполняющими наказание по приговорам суда. Полномочия прокурора по 

выявлению и устранению нарушений закона. Средства прокурорского 

реагирования на выявленные в указанных органах и учреждениях 

нарушения закона. 

Надзор за исполнением законов при условно–досрочном 

освобождении осужденных от отбывания наказания, а также при замене не 

отбытого наказания более мягким. Надзор за досрочным освобождением 

осужденных в связи с болезнью. Надзор за законностью исполнения законов 

в связи с отсрочкой отбывания наказания. Надзор за законностью и 

своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. 

 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека  

               и гражданина 

 

Сущность и понятие данной отрасли надзора. Соотношение данной 

отрасли надзора с надзором за исполнением законов. Виды 

конституционных прав и свобод человека, защищаемых средствами 

прокурорского надзора. Полномочия прокурора при осуществлении надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Протест и 

представление прокурора. Возбуждение уголовного дела и возбуждение 

производства об административном правонарушении. Предъявление иска в 

суде общей юрисдикции или в арбитражном суде в случае нарушения прав и 

свобод человека. Взаимодействие органов прокуратуры с другими 

государственными органами и должностными лицами, осуществляющими 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его 

взаимоотношения с прокуратурой. 

 

Тема 9.  Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных   

                дел 

Роль прокурора при предварительном слушании дела. 



Процессуальное положение прокурора в стадии судебного 

разбирательства уголовных дел. Поддержание государственного обвинения. 

Участие в исследовании доказательств. Речь государственного обвинителя. 

Кассационный и частный протест прокурора, их цель, содержание. 

Основания кассационного опротестования. Участие прокурора в суде 

кассационной инстанции. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении дел судом 

присяжных. 

 

Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и 

арбитражных дел 

Сущность и задачи прокуратуры при рассмотрении судами 

гражданских дел. Охрана прав и законных интересов граждан, нуждающихся 

в особой социальной и правовой защите. Порядок предъявления прокурором 

гражданского иска в суде. Участие прокурора по гражданским делам в суде 

первой инстанции. Проверка прокурором законности и обоснованности 

судебных решений. Кассационный протест прокурора. Участие прокурора в 

суде второй инстанции.   

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Полномочия прокуроров при рассмотрении дел арбитражными судами. Иск 

прокурора в арбитражный суд  в защиту государственных и общественных 

интересов. 

 

Тема 11. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению правонарушений и борьбе с преступностью 

Сущность и понятие координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Учет криминогенных факторов в 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Руководящая роль прокуратуры в координации 

деятельности правоохранительных органов.  

Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими 

государственными органами и трудовыми коллективами  в 

предупредительно - профилактической работе.  

 

Тема 12. Управление в органах прокуратуры 

Понятие, задачи и принципы управления в органах управления. 

Основы методики прокурорской деятельности. Сущность зонального и 

предметного принципов управления.  

Функции управления в органах прокуратуры. Роль аналитической 

функции прокуратуры. Формы контроля исполнения. Организация работы 

по разрешению жалоб граждан. Ведомственные нормативные акты 

управления в прокуратуре. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Конец XX века отмечен вступлением России в эпоху рыночных 

преобразований. Изменился социально-экономический облик страны, 

психология людей, возникли новые формы собственности. 

В этих условиях повысилось значение правового регулирования 

предпринимательской деятельности, направленной не только на извлечение 

прибыли, но и, в конечном счете, на удовлетворение спроса потребителей. 

Предпринимательская деятельность как экономико-правовое явление 

существует в разных условиях, соответственно которым и должно 

формироваться ее правовое регулирование. Прежде всего, она является 

формой экономической активности человека, проявления его личностных 

качеств и позиций. И в этом смысле право должно предоставить человеку 

необходимые формы и гарантии его прав на осуществление экономической 

деятельности, дать ему правовые средства конституирования в 

хозяйственном обороте, учитывая все особенности его деятельности. 

Следующий уровень – это макроэкономический, представляющий 

собой анализ предпринимательской деятельности в масштабах всей страны 

как социально-экономического явления. На этом уровне для правового 

регулирования важно уяснить цели и пределы воздействия на 

предпринимательство, четко очертить возможности и средства 

государственного воздействия и контроля за этой деятельностью, 

сформировать систему функций и органов, осуществляющих такой контроль 

и воздействие. 

На каждом из этих уровней предпринимательство существует как 

сложное и постоянно изменяющееся социальное явление, содержательные 

свойства которого должны регулироваться правом. Иными словами, 

правовое регулирование предпринимательской деятельности должно 

строиться с соблюдением требований постоянной проверки его 

эффективности и экономической корректности.  

Студенты, изучающие предпринимательское право, должны правильно 

ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, в технологии 

применения правовых норм, давать надлежащую правовую и социально-

экономическую оценку юридическим конструкциям. 

Предлагаемая учебная программа призвана оказать помощь студентам 

юридического факультета в изучении предпринимательского права, 

выработке теоретико-познавательных способностей и практически-

прикладных навыков, связанных с правоприменительной работой в сфере 

предпринимательства. 

Указанная цель реализуется в двух направлениях. Первое связано с 

изучением общенаучной правовой литературы, фундаментальных работ по 

теории предпринимательского права, постановкой и обсуждением проблем 

на практических занятиях. Конкретные вопросы планов практических 

занятий, а также дополнительные вопросы – исходная основа научных 

дискуссий. 

Второе направление обусловлено необходимостью непосредственного 

анализа законодательства о предпринимательстве, а также практики его 

применения.  



Задачами дисциплины являются: 

− формирование у студентов знаний о роли и месте 

предпринимательского права в системе отраслей российского права; 

         −  изучение исторических и современных направлений развития 

данного курса;  

− распределение изучаемых правовых институтов и норм по темам для 

облегчения понимания их места в общей системе; 

 − усвоение основных норм гражданского права (в частности, 

соотношения норм общей и особенной частей, общего и специального 

законов, отдельных нормативных актов, посвященных регулированию 

единого предмета); 

− разрешение спорных практических ситуаций, исследование 

коллизий и проблем законодательства. 

Хозяйственная жизнь многообразна, поэтому в ряде случаев 

допустимы и поощряемы не один, а несколько вариантов решения с 

указанием их достоинств и недостатков. Здесь, как видно, акцент смещается 

с результата на метод поиска, научно-практическое овладение, который 

приводит, в конечном счете, к оптимальным результатам. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Российское 

предпринимательское право» студент должен: 

● иметь представление 

 о сущности, социальной значимости и роли российского 

предпринимательского права в системе права РФ; 

 о научных концепциях и законодательных тенденциях по 

предмету 

 о признаках разграничения отрасли гражданского права и 

смежных отраслей; 

 о способах заполнения пробелов и тенденциях развития 

законодательства о предпринимательстве;  

● знать 

 предмет, метод и систему предпринимательского права РФ 

 основные проблемы дисциплины;  

 виды и подвиды источников предпринимательского права, их 

субординацию по юридической силе; 

 объем правосубъектности  отдельных  категорий  лиц, 

участвующих в предпринимательских отношениях, особенности статуса 

публично-правовых образований; 

 имущественную основу предпринимательской деятельности- 

● уметь  

 свободно пользоваться нормативным материалом по темам курса 

и применять его на практике; 

 совершать гражданско-правовые юридические действия в 

точном соответствии с законом; 



 осуществлять анализ правовых норм и социальных отношений в 

связи с профессиональной деятельностью по отрасли; 

 систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать гражданское законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

Содержание тем дисциплины 

 

 Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

                         ПРАВА 

Понятие предпринимательского права. Хозяйственная деятельность, 

хозяйственные отношения в условиях регулируемой рыночной экономики. 

Формы и методы государственного воздействия на звенья хозяйствования. 

Предмет предпринимательского права. Отношения предпринимательства и 

их правовое регулирование. Основные концепции предпринимательского 

права. Метод хозяйственно-правового регулирования. Наука 

предпринимательского права. Предпринимательское право как учебная 

дисциплина.  

 

 Тема 2. ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Понятие законодательства. Законодательство России о 

предпринимательстве. Право и законодательство. Понятие хозяйственного 

законодательства и его иерархия. Законодательные и подзаконные акты. 

Федеральные, государственные, отраслевые (ведомственные), 

муниципальные нормативные акты. Инструкции, методические 

рекомендации, типовые положения, уставы, договоры, технико-

экономические нормы и нормативы. Локальное (автономное) регулирование 

внутрихозяйственной деятельности коммерческих организаций. Толкование 

нормативных правовых актов о предпринимательстве. Постановления 

Пленума ВАС РФ, информационные письма Президиума ВАС РФ. 

Совершенствование законодательства о предпринимательстве. 

 

 

Тема 3. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА И 

                 ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Хозяйственные системы как субъекты права. Компетенция и 

правоспособность субъектов предпринимательского права. 

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).Граждане как субъекты 

предпринимательского права. Государственное управление национальным 

хозяйством. Высшие органы государственной власти РФ, субъектов РФ, их 

компетенция в сфере управления и  регулирования хозяйством. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Федеральные органы исполнительной власти, их задачи, компетенция. 

Региональные органы в системе управления национальным хозяйством. 



Правовое положение хозяйственных объединений. Союз, хозяйственная 

ассоциация, концерн, консорциум. Понятие коммерческой и 

некоммерческой организации. ФПГ и холдинговые компании. 

Фирменное наименование коммерческой организации. 

Производственная марка, товарный знак (знак обслуживания). 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Унитарные 

предприятия. Казенные предприятия. Производственные кооперативы. 

Внутрихозяйственные звенья и их правовое положение. Субъект 

предпринимательства и государство: гарантии прав и интересов субъектов 

предпринимательства, экономические и правовые условия их деятельности; 

коммерческая тайна; их отношение с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

                 СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Понятие создания субъектов предпринимательства. Способы, 

основные этапы и порядок создания субъектов предпринимательства. 

Формирование уставного (складочного) капитала субъектов 

предпринимательства. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательства. Реорганизация субъектов предпринимательства. 

Ликвидация субъектов предпринимательства. Налогообложение 

предпринимательской деятельности. 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение 

споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, 

разрешающие  споры, вытекающие из предпринимательской деятельности                           

 

   Тема 5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА СУБЪЕКТОВ  

         ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. 

Собственность в России и ее формы. Государственная собственность и ее 

виды. Право федеральной собственности. Право собственности субъектов 

РФ. Право муниципальной собственности. Право частной собственности. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право 

доверительного управления. Право постоянного пользования земельным 

участком. Сервитуты. Другие производные вещные права. 

Объекты права собственности. Общая характеристика правового 

режима имущества субъектов предпринимательского права. Классификация 

имущественных фондов субъектов предпринимательства. Основные 

средства, средства в обороте и их правовой режим. Уставный (складочный) 

капитал. Резервы. Готовая продукция и правовые формы распоряжения ею. 

Прибыль, ее роль, назначение и правовые формы распределения.  



  Отчисления в централизованные фонды и резервы федеральных 

органов исполнительной власти, ассоциативных образований. Особенности 

правового режима имущества унитарных предприятий. Правовой режим 

имущества структурных подразделений коммерческих организаций. 

Правовой режим имущества хозяйственных объединений. Учет имущества. 

Самостоятельные и отдельные балансы, их правовое значение. Списание 

имущества с баланса.  

 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ  

                ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА 

Понятие приватизации государственного и муниципального 

имущества. Планирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. Принципы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Способы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Особенности приватизации отдельных видов 

имущества. Оплата и распределение денежных средств от продажи 

государственного и муниципального имущества.  

 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

                НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

                ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

  Место и значение института банкротства в рыночной экономике. 

Понятие и основные признаки несостоятельности (банкротства). 

Предупреждение банкротства. Процедуры банкротства, применяемые при 

рассмотрении дел о банкротстве должника–юридического лица. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических 

лиц. Применение процедур банкротства при рассмотрении дел о 

несостоятельности индивидуального предпринимателя. Государственное 

регулирование банкротства субъектов предпринимательства. 

 

Тема 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И 

                 МОНОПОЛИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Роль конкуренции в рыночной экономике России. Ограничение 

конкуренции, недобросовестная конкуренция. Конкуренция и монополии. 

Реклама как инструмент конкуренции. Особенности демонополизации 

экономики России. 

  Естественная монополия, государственная монополия, временная 

монополия. Задачи, функции, полномочия федерального антимонопольного 

органа. Способы устранения доминирующего положения хозяйствующих 



субъектов на товарных рынках. Ответственностьпредпринимателя  за 

нарушение антимонопольного законодательства. Понятие, обжалование, 

исполнение решений и предписаний федерального (территориального) 

органа. 

 

Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ 

                БУМАГ 

  Место и роль ценных бумаг в рыночной экономике. Понятие и 

легальные признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. Предъявительские, ордерные, именные 

ценные бумаги. Государственные ценные бумаги. Акции, их виды. Чек и его 

реквизиты. Вексель и его реквизиты. Сберегательные (депозитные) 

сертификаты. Эмиссия и обращение ценных бумаг, их государственная 

регистрация. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

               ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Правовое регулирование финансовых рынков. Понятие инвестиций и 

инвестиционной деятельности, их виды и особенности. Условия 

осуществления инвестиционной деятельности. Права инвесторов. 

Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Формы и методы  

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Правовая 

защита  инвестиций. Лизинг как инвестиционный институт. Соглашения о 

разделе продукции, его стороны. Заключение и исполнение соглашений о 

разделе продукции. Ответственность сторон по соглашению о разделе 

продукции. 

 

  Тема 11.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО 

                           РЫНКА 

 Назначение валютного регулирования и валютного контроля в 

рыночных отношениях хозяйствования. Валюта РФ. Иностранная валюта. 

Валютные ценности. Валютные операции. Резиденты. Нерезиденты. 

Внутренний валютный рынок РФ. Право собственности на валютные 

ценности. ЦБ РФ как орган валютного регулирования. Осуществление 

предпринимательской  деятельности с участием иностранного капитала. 

Органы и агенты валютного контроля и их полномочия. Права и 

обязанности резидентов  и нерезидентов при валютном регулировании и 

контроле. Контроль за платежами в иностранной валюте за импортируемые 

товары. Ответственностьпредпринимателяза нарушение валютного 

законодательства. 

 



Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ 

  Понятие, формы, виды страхования. Объекты страхования. 

Предпринимательские риски, их классификация. Основные страховые 

понятия. Правовая природа договора  страхования. Права и обязанности 

субъектов страхового правоотношения. Прекращение договора страхования. 

Отдельные виды договоров страхования предпринимательского риска.  

 Государственный надзор за страховой деятельностью. Назначение 

резервов страховщиков.  Лицензирование страховой деятельности.  

 

Тема 13. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЦЕН 

  Цены как инструмент регулирования рыночных отношений. 

Закрепление порядка ценообразования в законодательстве о 

предпринимательстве. Классификация цен. Установление и применение цен. 

Свободные (рыночные) и государственные регулируемые цены. Права 

субъектов предпринимательства в области ценообразования. 

Государственный  контроль за ценообразованием. Санкции за нарушение 

установленного порядка формирования и применения цен. 

 

Тема 14. ПРАВОВАЯ РАБОТА В СФЕРЕ  

                  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  Понятие, содержание, сущность и функции правовой работы в сфере 

предпринимательства. Нормативно-правовая основа организации правовой 

работы в сфере предпринимательства. Локальные акты как источник 

правового регулирования правовой работы в сфере предпринимательства. 

  Организационно-правовая формы правовой работы в сфере 

предпринимательства. Правовой статус юриста-предпринимателя. 

Правовое положение адвокатов, работающих с сфере предпринимательства. 

Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности 

юридической службы и направления их совершенствования. Участие 

юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя. 

Делопроизводство и документооборот юриста. Подготовка нормативных 

актов, их правовая экспертиза, организация договорной работы, контроль за 

исполнением договоров, организация претензионной и исковой работы. 

Организация взаимоотношений юридической службы и других 

подразделений организации. 

 

Тема 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

                  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

                  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ 

  Роль аудиторской деятельности в рыночной экономике. Понятие 

аудиторской деятельности. Субъекты аудиторской деятельности, их права и 

обязанности. Заключение аудитора  по результатам аудиторской проверки, 



его структура и правовое значение. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности, 

аттестация аудиторов. Минфин РФ как орган государственного 

регулирования аудиторской деятельности, его функции и полномочия в этой 

сфере.  
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Цели и задачи дисциплины  

 

Целью изучения учебной дисциплины «Коммерческое право» является  

формирование у студентов систематизированных знаний о правовом 

регулировании товарного оборота в Российской Федерации, выработка 

практических навыков составления торговых договоров, а также развитие 

юридического мышления и навыков аргументации.  

Коммерческое право направлено на обеспечение становления 

российского товарного рынка, соответствующего современному развитию 

рыночной экономики страны, налаживанию устойчивых торгово-

хозяйственных связей между субъектами, занимающимися коммерческой 

деятельностью.  

Задачами курса являются:  

- изучение законодательства в сфере торгового оборота, необходимых 

терминов и понятий  

- изучение судебной практики  по вопросам применения 

законодательства в сфере торгового оборота  

- приобретение практических навыков защиты законных интересов 

участников коммерческой деятельности как в административных, так и 

судебных органах. 

 

Дисциплина коммерческого права использует достижения таких 

научных дисциплин, как: 

 Теория государства и права 

 Гражданское право 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

По результатам изучения дисциплины «Коммерческое право» студент 

должен: 

 

 иметь представление 

- о коммерческой деятельности в России;  

- о правовом регулировании торгового оборота в РФ;  

 

 знать 

- предмет, метод, принципы, источники коммерческого права; 

- правовое положение субъектов коммерческой деятельности; 

- объекты торгового оборота и способы их индивидуализации; 

- вопросы правового регулирования конкурентной среды в сфере 

коммерческой деятельности; 



- особенности заключения, изменения и расторжения коммерческих 

договоров 

- договоры на реализацию товаров; 

- договор оптовой купли-продажи и его виды; 

- особенности использования посреднических договоров в торговом 

обороте; 

- договоры, содействующие торговле; 

- понятие ассортимента и качества товара; 

- виды и содержание документов,удостоверяющих качество товара; 

- порядок проведения экспертизы качества товаров; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок приемки 

товаров; 

- особенности обращения отдельных видов товаров; 

- формы и методы государственного контроля за соблюдением правил 

коммерческой деятельности; 

- особенности внешнеторговой деятельности; 

- принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- способы и механизмы защиты субъектов коммерческой деятельности  

от неправомерных действий контролирующих органов; 

 

 уметь: 

- применять законодательство, регулирующее коммерческую (тор-

говую) деятельность; 

- пользоваться судебной практикой; 

- разрабатывать условия коммерческих договоров; 

- правильно заключать договоры в сфере коммерческого оборота; 

- оформлять разногласия по проектам коммерческих договоров; 

- вести переговоры с будущими контрагентами; 

- организовывать хозяйственные связи в торговом обороте; 

- составлять акты о недостачи и ненадлежащем качестве товаров при их 

приемки по договорам поставки; 

- использовать правовые средства защиты интересов участников 

коммерческого оборота; 

- поддерживать исковые требования в суде и т.п. 
 

Содержание тем дисциплин 

 

Тема 1. Понятие и значение коммерческого права. Источники  

              Коммерческого права 

 

Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской 

деятельности, связанной с систематическим получением прибыли в 



результате торговых операций. Роль коммерческой деятельности в 

обеспечении жизненных интересов общества, нормального 

функционирования хозяйственного механизма. 

Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная 

дисциплина, предмет изучения коммерческого права. Взаимосвязь и 

разграничение содержания дисциплин коммерческого права и гражданского 

права.  

Содержание и построение курса коммерческого права. Задачи 

дисциплины в подготовке квалифицированных специалистов по управлению 

и юридическому обслуживанию торгового предпринимательства. 

Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс 

РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации в области торгового права. Нормативные правовые 

акты федеральных министерств, иных органов исполнительной власти по 

вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового оборота и деловые 

обыкновения в торговле. Правовое обеспечение развития товарного рынка 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Соотношение 

императивных, диспозитивных, договорно-отсылочных и дозволительных 

установлений в торговом законодательстве. Типовые, примерные 

(рекомендательные) и методические нормативные акты, их правовое 

значение. Роль инициативы и усмотрения лиц в создании и осуществлении 

субъективных прав, использовании ненормативных правовых средств в 

сфере торговой деятельности. 

Международные, межгосударственные и межправительственные 

соглашения по вопросам торговли как источники коммерческого права. 

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г., другие акты международного торгового права; их роль в 

регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего торгового 

оборота. 

 

Тема 2. Субъекты (участники) коммерческой деятельности 

 

Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских 

организаций в товарном обращении. Порядок и условия участия 

индивидуальных предпринимателей в коммерческой деятельности. 

Особенности участия некоммерческих организаций в совершении торговых 

операций. Сбытовые и снабженческие подразделения предприятий.  

Выбор формы предприятия в зависимости от функций в процессе 

создания и реализации товара. 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, 

занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров: дилеры и 



дилерские сети, торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы и другие. 

Субъекты, содействующие продвижению товаров без приобретения права 

собственности на товары: брокеры, торговые агентства и агенты и другие. 

Правовое закрепление функциональной специализации участников 

коммерческой деятельности. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, 

содействующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, 

товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Их 

юридическая сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

Участие национально-государственных и административно-

территориальных образований в товарном обращении. Роль органов 

исполнительной власти и местного самоуправления в развитии 

территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых связей. 

Создание конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности 

(правовые вопросы). 

Участие иностранных организаций, их представительств во 

внутреннем торговом обороте. 

Товарные биржи, оптовые ярмарки, дилерские сети; сбытовые и 

снабженческие подразделения предприятий. 

 

Тема 3. Объекты торгового оборота и способы их  

              индивидуализации 

 

Понятие объектов торгового оборота. Движимое имущество, 

имеющее стоимостную оценку и не изъятое из обращения, — основной 

объект отношений коммерческого права. 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации 

коммерческих организаций, внедрении автоматизированных систем поиска 

и учета товаров, ускорении торговых операций. Товары потребительского и 

производственного назначения, краткосрочного и длительного пользования, 

товарные группы. Общероссийский классификатор продукции 1998 г. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 1996 г. 

Товарный знак, знак обслуживания — их назначение, виды, порядок 

регистрации. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. 

Коллективный знак. Использование и передача товарного знака и знака 

обслуживания. Сущность и применения брэнда и товарной марки. 

Наименование места происхождения товара, его регистрация и право 

пользования им. Указание организации, изготовившей товар, значение и 

способы конкретизации этих данных. 

Защита прав и законных интересов участников торгового оборота 

натоварный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара. 



Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 

содержания и порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки 

товаров для целей сертификации соответствия и налогообложения 

(акцизные марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров 

без специальной маркировки. 

 

Тема 4. Понятие коммерческого договора. Система договоров  

              коммерческого права 

 

Соотношение понятий торгового договора, торговой сделки, торгового 

контракта. Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип 

свободы договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности. 

Воздействие нормативных правовых актов и усмотрения сторон на 

определение вида заключаемого договора, его цели, содержание 

договорного обязательства. Функции договора в современных условиях. 

Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие 

системы договоров коммерческого права. Договоры, применяемые 

исключительно или преимущественно в торговом обороте. Особенности 

гражданско-правовых договоров, обусловливаемые использованием их в 

торговом обороте. 

 

Тема 5. Заключение, изменение и расторжение коммерческих 

              договоров 

 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 

Установление сторонами специальных требований к форме договора: 

заключение договора на специальных бланках, скрепление подписей 

печатями, использование электронной цифровой подписи и другие. 

Последствия несоблюдения таких требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 

признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора. 

Оформление разногласий по проекту договора. Проведение переговоров для 

урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 

Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке 

«молчаливого акцепта».  

Особенности заключения договоров на аукционах, биржах и 

ярмарках.  

Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), 

утверждаемых промышленными и торговыми ассоциациями. Правомочия 

сторон по отступлению от текста проформ договоров. 



Правовое регулирование заключения договоров в системах 

электронной торговли. Порядок заключения договоров с использованием 

электронных средств коммуникации («электронная торговля»). 

Выбор структуры договорных связей. Особенности заключения 

долгосрочных договоров. Взаимосвязь и отличие содержания долгосрочных 

рамочных договоров и отдельных договоров. Определение в рамочных 

договорах особенностей заключения отдельных договоров, процедуры 

урегулирования разногласий. 

Выработка условий торговых договоров. Применение 

предварительных договоров в товарном обращении, определение 

существенных условий предварительных договоров. Публичные договоры в 

товарном обращении. Другие случаи обязательного заключения договоров в 

коммерческой сфере. Порядок понуждения к заключению договора. 

Установленные законом основания для одностороннего отказа от 

исполнения или одностороннего изменения условий любых видов 

договоров.  

Досрочное расторжение или изменение условий договора по 

соглашению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения 

таких соглашений. 

Досрочное расторжение и изменение условий договоров в судебном 

порядке. Установленные законом основания для расторжения или 

изменения договора в судебном порядке. Установление в договоре 

оснований для его досрочного расторжения или изменения по суду. 

Досудебная процедура урегулирования спора. Порядок предъявления иска 

об изменении условий или расторжении договора. 

 

Тема 6. Договоры на реализацию товаров 

 

Договор купли-продажи — общий договорный вид обязательств на 

реализацию товаров. Разделение видов договора купли-продажи в 

зависимости от субъектного состава отношений, сферы применения 

договора, особенностей предмета и других факторов. Закрепление в законе 

отдельных видов договора купли-продажи. 

Договор оптовой купли продажи и его подвиды. Основные цели, 

определяющие содержание договора оптовой купли-продажи: 1) 

обеспечение ритмичного и бесперебойного поступления товаров в 

розничную сеть; 2) обеспечение структуры ассортимента товаров, 

максимально удовлетворяющей интересы покупателей; постоянное 

обновление и улучшение ассортимента с учетом изменяющихся 

потребностей покупателей; 3) поступление товаров высокого качества, 

безопасных для жизни и здоровья населения, для окружающей среды; 4) 

поступление товаров в упаковке и расфасовке, удобных для пользования и 



хранения; 5) обеспечение полноты информации для покупателя о 

характеристиках товара, порядке пользования (употребления) и хранения, 

гарантийных сроках, сроке годности и других; 6) обеспечение для 

покупателя возможности замены товара, его гарантийного ремонта и 

сервисного обслуживания. Другие условия, необходимые для договора 

оптовой купли-продажи. 

Договор поставки, его определение. Предназначенность договора 

поставки для реализации товаров в целях профессионального использования 

или предпринимательства. Возможности договора поставки в деле 

организации межрегиональных и межотраслевых хозяйственных связей, 

отношений производственной кооперации. Особенности поставки товаров 

для государственных нужд.  

Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора 

контрактации сельскохозяйственной продукции (сезонный характер 

производства, зависимость от климата и других внешних условии, 

отсутствие развитой системы закупок и др.). Влияние указанных факторов 

на содержание договора контрактации сельхозпродукции, порядок 

исполнения договора и условия ответственности хозяйств. 

Понятие и особенности договора мены товаров и договора товарного 

кредита. 

 

Тема 7. Посреднические договоры в торговом обороте 

 

Общая характеристика посреднических договоров в торговле. 

Особенности заключения договоров на биржах и ярмарках,  

аукционах. 

Предмет договоров — действия посреднических организаций по 

приобретению и продаже товаров либо продвижению товаров в интересах 

других участников торгового оборота. Типовая принадлежность 

посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. Виды 

посреднических договоров. Выбор структуры договорных связей. 

Договор комиссии. Особенности содержания договора комиссии в 

коммерческой сфере: заключение договора на срок или без определения 

срока действия, с указанием или без указания территории исполнения, с 

условием относительно ассортимента товаров и другие. Определение 

порядка отступления комиссионера от указаний комитента. Различия 

содержания договора в зависимости от того, передается или нет товар 

комиссионеру. Ответственность комиссионера за неисполнение обязательств 

третьими лицами. Установление последствий неисполнения комиссионером 

обязательства по продаже товара. Выплата вознаграждения и возмещения 

затрат  комиссионера. 

Договор поручения. Особенности коммерческого поручения и 

представительства. Определение в договоре содержания поручения и 



фиксирования даваемых доверителем указаний. Выплата вознаграждения и 

возмещение затрат поверенного.  

Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

Действия агента от имени принципала и от своего имени. Особенности 

договора торгового агентирования. Содержание действий торгового агента 

по организации продаж товара. Порядок выплаты вознаграждения агенту. 

Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных 

отношений в зависимости от вида организации, оказывающей 

экспедиционные услуги. Функции экспедитора по совершению действий 

юридического характера: заключение договоров перевозки от им 

принципала, оформление документов по отправлению и принятию груза и 

др. Выполняемые экспедитором для принципала фактические дейст по 

проверке состояния груза, нанесению транспортной маркировок, 

организации завоза и вывоза груза на станции (в порты), уведомление 

клиента об отправленных и прибывших грузах. Особенности 

ответственности экспедиционных организаций за неисполнение 

обязательств. 

Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьютореские 

контракты. Фактический характер посредничества потаким договор. 

Обязанность покупателя (дистрибьютора) приобрести у продавца 

определенное количество товаров для последующей перепродажи. Условие 

об обязанности изучения покупателем (дистрибьютором) спроса на товары, 

проведения рекламных кампаний, участия в оптовых ярмарках и выставках. 

Оказание продавцом организационной и технической помощи покупателю 

(дистрибьютору). 

 

Тема 8. Договоры, содействующие торговле 

 

Выработка условий торговых договоров. Общая целевая 

предназначенность как основание классификации договоров, 

содействующих торговле. Развитие видов договоров данной группы в 

современный период. Конкретные виды договоров, содействующие 

торговле. 

Договор на проведение маркетинговых исследований. Значение 

договора для обеспечения сбалансированности между производством и 

потреблением, ориентирования производителей товаров на удовлетворение 

реальных запросов покупателей. Определение договора. Предмет договора. 

Составление задания на проведение исследования и программы работ. 

Необходимые условия договора. Результат исследования — выводы и 

рекомендации маркетолога, изложенные в отчете о проведении 

исследования. Особенности определения ответственности исполнителя. 

Договор на создание рекламной продукции. Требования Закона «О 



рекламе», подлежащие учету при заключении и исполнении договора. 

Одобрение рекламодателем (заказчиком) эскиза, проекта, 

сценариярекламного ролика и т. п. Определение предмета договора, цены, 

сроковисполнения обязательства. Особенности ответственности сторон в 

случае нарушений авторских и смежных прав третьих лиц. 

Договор на распространение рекламы. Порядок определения предмета 

договора путем установления содержания действии 

рекламораспространителя, способа их выполнения и объема услуг. 

Особенности определения предмета договора в зависимости от вида 

рекламы. Условия договора относительно доведения рекламной 

информации до «активных пользователей». Содержание договора на 

проведение рекламной кампании. Особенности ответственности 

рекламораспространителя. 

Договоры на предоставление коммерческой информации. 

Отличительные признаки информации как объекта имущественны 

отношений. Предмет договора: содержание (характер) информации и цель ее 

использования. Определение в договоре условий о полноте информации, 

регулярности и оперативности ее предоставления, степени достоверности. 

Договоры об анализе информации и составлении на этой основе прогнозов и 

рекомендаций для заказчика. Конфиденциальный характер договоров. 

Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров 

хранения и определение их содержания в коммерческой сфере, стороны 

договора. Хранение на товарных складах. Хранение прибывших грузов 

транспортными организациями. Соединение хранения с обязанностями 

оптовых организаций по совершению товарных операций, составление 

ассортиментных наборов, освежение запасов товара, отгрузка по указанию 

поклажедателя и другие. Ответственное хранение товаров: правовое 

регулирование, содержание прав и обязанностей сторон. 

Договор коммерческой концессии (франшиза). Виды договора 

коммерческой концессии. Стороны договора. Лицензионное соглашение как 

часть договора. Условие о передаче пользователю бизнес-системы 

(операционной системы)и обучение сотрудников пользователя ее 

применению. Контроль правообладателя за соблюдением пользователем 

требований бизнес-системы. Порядок оказания пользователю технического, 

консультационного и иного содействия. Плата по договору коммерческой  

концессии. 

 

Тема 9. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза  

качества товаров 

 

Понятие ассортимента и качества товаров. Укрупненный и 

развернутый ассортимент. Определение покупателем необходимого 



ассортимента товаров и правовые возможности воздействия на продавца для 

удовлетворения требований об ассортименте. Договорные спецификации, их 

составление, порядок высылки, урегулирование разногласий. 

Стандартизация продукции, виды нормативных документов по 

стандартизации, обязательные и рекомендуемые требования стандартов. 

Способы обеспечения взаимосвязи договора и стандартов при определении 

условия о качестве товара. Порядок установления обязанности соблюдения 

рекомендуемых требований стандартов. Определение в договоре условия о 

применении «ступенчатых» стандартов, устанавливающих несколько 

различных уровней требований к качеству на перспективу. 

Сертификация  товаров, ее правовое регулирование. Виды 

сертификации. Порядок проведения сертификации товаров, в том числе 

импортируемых. Документы, удостоверяющие прохождение сертификации. 

Применение знака соответствия. Ответственность изготовителей и 

продавцов в связи с сертификацией товара. 

Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. Знание 

определения в договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или 

сопроводительной документации к товару. Использование возможностей 

договора для увеличения продолжительности указанных сроков. 

Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. 

Пор предоставления продавцом документов о качестве и сертификации 

товара. Описательная, знаковая, штриховая и цифровая маркировка товара. 

Указание в маркировке или документах основных характеристик товара, 

порядка пользования (употребления) и хранения. 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных 

организаций. Коммерческие акты, порядок их составления, обжалование 

отказа в выдаче акта. Удостоверение несохранности груза при перевозке 

автомобильным транспортом. Порядок проведения экспертизы для 

определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при 

транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров в 

отношениях по купле-продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок 

приемки товаров по количеству и качеству. Определение в договорах 

порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве 

товаров. Другие документы, составляемые покупателем в подтверждение 

результатов приемки. Документальное оформление результатов сдачи- 

приемки при передаче товара продавцом покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на 

проведение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок 

назначения и проведения повторной экспертизы. 



Особенности приемки импортных и экспортных товаров и оформления 

актов об их недостаче или ненадлежащем качестве. Определение в контракте 

на экспорт товара организации, управомоченной проводить проверку 

количества и качественного состояния товара, а также порядка оформления 

приемных документов. Составление инспекционных счетов о проверке 

прибытии экспортных грузов. 

 

Тема 10. Государственное регулирование обращения отдельных 

                видов товаров 

 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными 

видами товаров. Цели регулирования: защита национальной экономики, 

интересы безопасности, охрана здоровья населения, экологические 

требования и другие. Основные способы государственного регулирования 

обращения товаров. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. 

Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 

условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. 

Возможности административного ограничения операций с 

отдельными видами товаров. 

Зашита коммерческих организаций от введения необоснованных 

ограничений на перемещение и реализацию товаров. Основные способы и 

порядок такой защиты. 

Государственное лицензирование деятельности по производству и 

торговле отдельными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на 

осуществление соответствующих видов деятельности. 

 

Тема 11. Ответственность за нарушение коммерческих 

                договоров 

 

Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, 

применяемой в торговом обороте. Закон и договор как основания 

установления (источники) ответственности. 

Правомочия сторон по установлению в договоре и изменению 

предусмотренных законом мер ответственности. Установление в договоре 

мер ответственности за неисполнение обязанностей, предусмотренных 

законом. Соглашения о возмещении убытков в заранее определенном 

(твердом) размере, увеличении или уменьшении установленного законом 

размера неустойки и процентов по денежным обязательствам. Определение 

в договоре соотношения между неустойкой и возмещением убытков от 

нарушения. 



Критерии выбора вида ответственности за нарушения обязательств в 

торговом обороте. Способы оптимального определения в договорах размера 

и порядка начисления неустойки (штрафа, пени). 

Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение 

обязательства. Понятие непреодолимой силы. Указание в договоре 

конкретных обстоятельств, рассматриваемых в качестве непреодолимой 

силы. Другие предусмотренные законом основания для полного или 

частичного освобождения должника от ответственности. 

Претензии и иски. Претензионный и судебный (исковой) порядок 

защиты нарушенных прав коммерческому договору. 

 

Тема 12. Внешнеэкономические сделки и их место    

                в коммерческом обороте. Договор международной 

                купли-продажи товаров 

 

Торговые сделки и контракты. Понятие внешнеторговой и 

внешнеэкономической деятельности. Источники правового регулирования 

внешней торговли. Внешнеторговые сделки. Договоры международной 

купли-продажи. Оферта и акцепт в международной торговле Базисные 

условия договора. Правовые последствия нарушения договоров. Правовое 

регулирование валютных операций. Валютный контроль. Порядок 

совершения валютных операций Обязательная продажа резидентами части 

экспортной валютной выручки. Рублёвые счета нерезидентов. Правовое 

положение предприятий с иностранными инвестициями. Особенности 

создания, деятельности и прекращения предприятий с иностранными 

инвестициями. Разрешение внешнеэкономических споров. 

 

 

Тема 13. Публичный контроль за деятельностью коммерсантов 

 

Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Принципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в 

деятельность участников торгового оборота. 

Министерство экономического развития и торговли РФ, его 

территориальные органы. Методические и контрольные функции 

Минэкономразвития РФ и его территориальных органов. 

Органы Госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей. Функции Госинспекции, ее территориальных управлений по 

контролю за деятельностью участников торгового оборота. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц 

за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 



управомоченные применять меры административной ответственности. 

Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных 

действий контролирующих органов. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» предназначена 

для освоения студентами теоретических знаний и практических навыков по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Цель дисциплины - четкое уяснение сущности и значения 

социального обеспечения в современных условиях.  

Задачи дисциплины: 

 изучить Общую и Особенную часть права социального обеспечения; 

 знать виды социальной помощи и социального обслуживания 

отдельных категорий граждан в РФ; 

 уметь работать с нормативно-правовыми актами по праву социального 

обеспечения. 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права в 

России сформировалась сравнительно недавно. В настоящее время 

продолжается его развитие на основе положений Конституции РФ 1993 г, 

поэтому особенно важным представляется знание и понимание содержания 

тех конституционных норм, в которых говорится о социальной защите 

населения и о социальном обеспечении - как ее неотъемлемой части. 

Право на социальное обеспечение признается одним из основных прав 

каждого человека как члена общества. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что право социального обеспечения адресовано всему 

населению, оно сопровождает каждого человека с момента его рождения и 

до конца жизни. Следует также помнить, что в основу возникновения 

правовых отношений в сфере социального обеспечения положены такие 

события, как рождение и смерть человека, болезнь, безработица, старость, 

инвалидность, нуждаемость в различных видах социальной помощи и 

поддержки во всех случаях, когда они необходимы ему в силу различных 

обстоятельств, зачастую не зависящим от него самого. 

Правовую основу социального обеспечения составляет большое 

количество нормативных актов - основные из них указаны в программе 

курса. Поскольку учебной и научной литературы по праву социального 

обеспечения России в последние годы издавалось недостаточно, студенту 

необходимо работать в основном с нормативно-правовыми документами. 

При этом следует иметь в виду, что законодательство о социальном 

обеспечении является весьма подвижным. А это значит, что студент должен 

постоянно уделять внимание всем тем изменениям, которые вносятся в 

действующее законодательство, научиться основам кодификации. 

Право социального обеспечения имеет тесную связь с другими 

отраслями права - трудовым,  гражданским, семейным, финансовым, 

административным правом и др. В связи с этим многие правила студенту 

будет легче уяснить, если он будет знать, и помнить о соприкасающихся с 



ними правовых нормах других отраслей права. Например, для социального 

обеспечения работающих может иметь значение, какие договоры с ними 

заключены (трудовые или гражданско-правовые); при применении 

юридической ответственности в связи с неуплатой (неполной уплатой) 

страховых взносов, отчетностью по средствам социального страхования - 

виды  штрафных  санкций, предусмотренных налоговым законодательством;  

для восстановления нарушенных прав гражданина в области социального 

обеспечения - порядок обжалования в суд действий должностных лиц и т.д.  

Студент должен не только свободно ориентироваться в 

законодательстве о социальном обеспечении, но и уметь применять его в 

повседневной жизни. С этой целью студенту предстоит решать 

ситуационные задачи и практические примеры, тематические рефераты, 

предложенные ему преподавателем, аргументируя ответ точными ссылками 

на правовые нормы. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Право социального обеспечения» 

студент должен: 

 иметь представление 

-   о порядке предоставления государственной социальной помощи 

гражданам; медицинской помощи; социального обслуживания 

инвалидов и лиц пожилого возраста и других категорий граждан; 

-   о роли дисциплины «Право социального обеспечения» в системе  

    юридических наук; 

 знать  

- систему законодательства социального обеспечения РФ; 

- многообразные права на социальное обеспечение;  

- систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации; 

- правовое регулирование предоставления социальных пособий и  

компенсационных выплат; 

 

 уметь 

- применять законодательство, содержащее нормы права социального 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

- составлять документы правового характера, необходимые для 

предоставления различных видов социального обеспечения; 

- давать консультации по правовым вопросам, подготавливать справки 

по законодательству, инструктировать по вопросам применения 

законодательства в области социального обеспечения; 

- анализировать правовую практику и законодательство в сфере  

социального обеспечения. 



В соответствии с государственными требованиями к данной 

специальности  студентом в течение всего процесса обучения  проводится 

промежуточный контроль знаний студента, который осуществляется в виде 

зачета. 
 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1.1 Понятие социального обеспечения, 

                формы и функции социального обеспечения 

 

Понятие, сущность и значение  социального обеспечения. 

Конституция РФ 1993 г. о социальном обеспечении граждан. Право на 

социальное обеспечение граждан. Социальное обеспечение как составная 

часть социальной защиты граждан и его основные функции. 

Понятие социальной защиты населения. Место социального 

обеспечения в системе социальной защиты населения. Соотношение 

понятий «социальная защита», «социальное обеспечение», «обязательное 

социальное страхование» и «право социального обеспечения». 

Основные организационно-правовые формы социального обеспечения. 

Понятие обязательного социального страхования и социального обеспечения 

за счет бюджетных ассигнований. 

Понятие формы социального обеспечения как способа удовлетворения 

потребностей граждан. Характеристика денежных выплат, социальных 

услуг, льгот, предоставляемых гражданам. Функции социального 

обеспечения. 

 

Тема 1.2 Предмет, метод и система права социального  

                обеспечения 

 

Понятие права социального обеспечения как отрасли российского 

права. 

Общее понятие предмета отрасли права. Предмет права социального 

обеспечения: характеристика содержания предмета через структуру 

общественных отношений (по материальному обеспечению и 

обслуживанию, процедурные). 

Метод права социального обеспечения. Проявление особенностей 

метода в его основных признаках (дозволение, специфика юридических 

фактов, права и обязанности субъектов права социального обеспечения). 

Система права социального обеспечения как отрасли права. Норма 

права - главный компонент системы. Характеристика общей и особенной 

частей права социального обеспечения. 



 

Тема 1.3 Принципы права социального обеспечения 

 

Понятие принципов права. Классификация принципов по сфере 

действия: общеправовые, межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые. 

Общая характеристика принципов: всеобщность пенсионного 

обеспечения, дифференциация условий и уровня социального обеспечения, 

универсальность и комплектность при предоставлении выплат (пенсий, 

пособий, компенсаций) и услуг. 

Финансирование социального обеспечения за счет средств 

государственных внебюджетных фондов социального назначения и 

государственного бюджета. 

 

Тема 1.4 Источники права социального обеспечения 

 

Понятие источников права социального обеспечения. 

Нормы международного права как источники российского права 

социального обеспечения. Различие нормативных правовых актов по 

юридической силе: законы и подзаконные акты; по сфере действия: 

федеральные, отраслевые и местные законы и акты. 

Законы и акты субъектов федерации. Основные и  вспомогательные 

нормативные правовые акты. Локальные нормативные правовые акты. 

Виды источников права социального обеспечения. Закон как основной 

источник права социального обеспечения. Краткая характеристика основных 

законов. 

Подзаконные акты. Указы Президента Российской Федерации и их 

роль в регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и 

правительств субъектов федерации. Акты министерств и ведомств. 

Общая характеристика нормативных актов, регулирующих вопросы: 

обеспечение пенсиями; обеспечение пособиями; социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми. 

 

Тема 1.5 Правоотношения по социальному обеспечению 

 

Понятие правовых отношений. Общая характеристика 

правоотношений по социальному обеспечению и их виды. Юридические 

факты и их значение в области социального обеспечения. Состав 

юридических фактов и их подразделение на события и действия. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 



Система правоотношений в сфере социального обеспечения: 

материальные, процедурные и процессуальные. 

Различие материальных правоотношений по юридическим фактам, 

срокам действия, субъектам, объектам и содержанию. Виды материальных 

правоотношений: пенсионные, по обеспечению пособиями, по обеспечению 

компенсационными выплатами, по предоставлению социальных услуг (по 

социальному обслуживанию) пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, 

безработных и иных категорий граждан. 

Виды процедурных и процессуальных правоотношений в области 

социального обеспечения: 

а) отношения по установлению юридических фактов, необходимых 

для появления материального правоотношения; 

б) отношения, возникающие в связи с реализацией права гражданина 

на какой-либо вид социального обеспечения; 

в) отношения по поводу обжалования решений органов и 

должностных лиц, осуществляющих социальное обеспечение; по поводу 

споров по социальному обеспечению. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 2.1 Стаж: понятие, виды и юридическое значение 

 

Понятие и значение трудового стажа в праве социального обеспечения 

и его виды. Понятие  общего и страхового стажа. Страховой стаж: понятие, 

юридическое значение. Виды трудовой и общественно-полезной 

деятельности, засчитываемые в страховой стаж. 

Специальный трудовой стаж, необходимый для досрочного 

назначения пенсий по старости.  

Правила исчисления общего, страхового и специального стажа. 

Порядок подтверждения трудового стажа. Свидетельские показания как 

способ подтверждения стажа. 

 

Тема 2.2 Пенсии по старости 

 

Понятие пенсии в социальном обеспечении. Круг лиц, имеющих право 

на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Право на трудовую пенсию по старости на общих и льготных 

основаниях. Круг лиц, обладающих льготными основаниями обеспечения 

трудовой пенсией по старости: женщины-матери; инвалиды I группы по 

зрению; лилипуты и диспропорциональные карлики. 



Трудовые пенсии по старости гражданам, занятым на работах с 

особыми условиями труда. 

Условия назначения трудовых пенсии: в связи с работой в 

гражданской авиации; за работу в сфере образования, здравоохранения, 

культуры; за творческую работу на сцене в театрах и других театрально-

зрелищных предприятиях и коллективах. 

Правила исчисления трудовых пенсий по закону 2001 года  «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». Порядок исчисления пенсии 

по старости. Надбавки к пенсиям. Пенсии по старости при неполном стаже 

работы, в особых условиях труда. 

 Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка пенсии по 

старости. 

Определения размера страховой части  трудовой пенсии по старости. 

Оценка ранее приобретенных пенсионных прав застрахованных лиц. 

Правила исчисление пенсионного капитала. Определение величины 

стажевого коэффициента. Определение размера накопительной части 

трудовой пенсии по старости. Валоризация: понятие и сущность. 

Социальная пенсия. 

 

Тема 2.3 Пенсии за выслугу лет 

 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, имеющих право на пенсию. 

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

Понятие федеральной государственной службы. Стаж федеральной 

государственной службы. Порядок включения периодов службы (работы) в 

стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет.  

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. Размеры пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. Определения среднемесячного заработка, из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет государственным служащим. Правила 

исчисления пенсии за выслугу лет.  

Пенсионное обеспечение судей. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним 

пенсионном обеспечении лицам. 

 

Тема 2.4 Пенсии по инвалидности 

 

Понятие инвалидности. Группы и причины инвалидности. Процедура 

установления инвалидности. 



Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Общие основания 

назначения трудовой пенсии по инвалидности: трудовое увечье, 

профессиональное заболевание, общее заболевание. Пенсия по 

инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих 

(военная травма, заболевание, полученное в период военной службы) и лиц, 

приравненных к ним. 

Определение размеров пенсии по инвалидности. Изменение размера 

пенсии при пересмотре группы инвалидности. Надбавки к пенсии по 

инвалидности. 

 

Тема 2.5 Пенсии по случаю потери кормильца 

 

Понятие  иждивения и пенсии по случаю потери кормильца. 

Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 

Основания назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

Пенсии по случаю потери кормильца на основаниях, предусмотренных 

для военнослужащих и лиц, приравненных к ним. 

Размеры пенсий по случаю потери кормильца. Изменение размера 

пенсии при изменении размера семьи. Надбавки к пенсии. 

 
Тема 2.6 Пособие по временной нетрудоспособности 

 

Понятие социальных пособий, общая характеристика и классификация 

пособий по социальному обеспечению. Общая характеристика и понятие 

пособий по обязательному социальному страхованию. 

Понятие пособия по временной нетрудоспособности, источники 

финансирования выплат пособия. Круг лиц, имеющих право на пособие по 

временной нетрудоспособности. 

Виды пособий по временной нетрудоспособности (при заболевании, 

карантине, санаторно-курортном лечении, протезировании, по уходу за 

членом семьи, временным переводом на другую работу в связи с 

профессиональным заболеванием). 

Удостоверение временной нетрудоспособности и правила выдачи 

документов, ее удостоверяющих. 

Условия, определяющие право работника на пособие; 

продолжительность выплаты пособия; размеры пособия. Правила 

исчисления (определения заработка), назначения и лишения пособия по 

временной нетрудоспособности. 

 

Тема 2.7 Пособие по безработице 

 



Пособие по безработице и его понятие. Условия признания граждан 

безработными. Основание для получения пособия по безработице; 

продолжительность выплаты; варианты размеров пособия; приостановка, 

откладывание, прекращение, лишение выплаты пособия по безработице. 

Дифференциация размеров пособия по безработице. Максимальный и 

минимальный размеры. Надбавки за иждивенцев. Сроки выплаты пособия 

по безработице.  

Материальная и иная помощь безработному и его семье. 

 

Тема 2.8 Пособия гражданам, имеющим детей 

 

Пособия гражданам, имеющим детей. Общая характеристика пособий. 

Пособие по беременности и родам: условия его представления и 

размер. Правила исчисления пособия по беременности и родам. Пособие по 

уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. Круг лиц, имеющих право на 

это пособие; его размер, порядок назначения. 

Ежемесячное пособие на ребенка, единовременное пособие, пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в медицинском 

учреждении. Круг лиц, имеющих право на эти пособия, их размеры, порядок 

назначения. Родовые сертификаты, материнский капитал: нововведения в 

праве социального обеспечения. 

 

Тема 2.9 Государственная социальная помощь 

 

Общее понятие, формы и виды государственной социальной помощи. 

Субъекты государственной социальной помощи: нуждающиеся 

граждане, государственные органы. 

Основания предоставления государственной социальной помощи. 

Денежная форма государственной социальной помощи: социальные 

пособия, субсидии, компенсации. Размеры выплат нуждающимся 

гражданам, предоставляемых в денежной форме. 

Натуральные формы государственной социальной помощи, 

предоставляемые гражданам в виде топлива, продуктов питания, одежды, 

предметов личной гигиены и санитарии, медикаментов. 

Порядок назначения  и отказа в назначении государственной 

социальной помощи. 

 

Тема 2.10 Медицинская и лекарственная помощь 

 

Право на охрану здоровья. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. 

Понятие медицинской помощи. Виды медико-санитарной помощи. 



Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 

Медицинское страхование как форма социальной защиты интересов 

населения и охраны его здоровья. Виды медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование. Организация обязательного 

медицинского страхования. 

Субъекты обязательного медицинского страхования.  Права и 

обязанности субъектов. 

Страховые медицинские организации и их назначение. Медицинские 

учреждения и их виды. 

Санаторно-курортное лечение. 

Бесплатная лекарственная помощь и лекарственная помощь со 

скидкой. 

 

Тема 2.11 Социальное обслуживание инвалидов, лиц пожилого 

возраста и несовершеннолетних. Льготы и  

                  преимущества 

 

Понятие и принципы социального обслуживания. Система и виды 

социального обслуживания.  

Плата за социальное обслуживание. 

Содержание инвалидов и престарелых в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Полустационарное социальное обслуживание и  виды услуг, 

предоставляемых нуждающимся в них гражданам. 

Социальное обслуживание и социальная помощь на дому. 

Неотложная социальная помощь. 

Трудовое устройство инвалидов. Организация, обучения, 

переквалификации и трудоустройство инвалидов. Порядок квотирования 

рабочих мест для инвалидов. 

Протезно-ортопедическая помощь.  Порядок предоставления и 

обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями. 

Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами. 

Социальное обслуживание несовершеннолетних. Содержание детей в 

дошкольных учреждениях 

Понятие социальных льгот и их отличие от социального 

обслуживания. Дифференциация социальных льгот и их виды. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является вооружение студентов теоретическими 

знаниями о финансах, финансовой системе, денежном обращении и кредите, 

подготовка их к осуществлению финансовых и кредитных операций в 

организациях, предприятиях и объединениях. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов практические навыки 

анализа бюджета государства, региона, финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности и роста рентабельности 

организаций, предприятий различных форм собственности. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается во 

взаимосвязи с другими дисциплинами. Для ее усвоения студенты 

используют знания, полученные при изучении дисциплин: экономика,  

финансовое право, муниципальное право России. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Профессиональная деятельность специалиста данного профиля 

направлена на правовое обеспечение и защиту функционирования 

хозяйствующих субъектов всех организационно–правовых форм. 

По результатам изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» студент должен: 

 иметь представление 

- об истории развития финансово-кредитной системы России, 

дискуссионных вопросах теории финансов, кредита, денежного обращения и 

проблемах их совершенствования; 

- о законодательном и нормативном обеспечении финансово-

кредитной и денежной системы, совокупности, взаимодействии общей 

направленности и целевой ориентации процессов, происходящих в этих 

сферах; 

 знать 

- законы РФ по финансово–кредитным вопросам, денежному 

обращению, финансовому рынку, налогообложению;  

- постановления Правительства, нормативные документы ЦБ РФ, 

регламентирующие денежное обращение, расчеты в экономике, 

кредитование организаций (предприятий);  

- нормативные документы Центросоюза РФ по финансовым 

вопросам; 

- теорию финансов, системы денежного обращения в стране и 

кредита; 

- тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов, страхования, финансов хозяйствующих субъектов; 

 уметь 

- использовать полученные знания при финансовом анализе и в 

практической деятельности; 



- самостоятельно анализировать финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; 

- вырабатывать на основе анализа предложения по совершенствованию 

финансово–кредитного механизма с целью повышения эффективности 

работы хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать размеры платежей во внебюджетные фонды; 

- оперативно и качественно находить решения по финансовым 

вопросам в рыночных условиях. 
 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

Социально–экономическая сущность финансов. Финансы – 

историческая и экономическая категория. Финансовые ресурсы. Функции 

финансов. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансы 

России на современном этапе. 

Тема 2. Финансовая система Российской Федерации 

Понятие и структура финансовой системы. Взаимоотношения между 

звеньями финансовой системы. Финансовая политика государства. Понятие  

«управление финансами». Объекты и субъекты управления. Органы 

управления финансами. Управление финансовыми ресурсами 

хозяйствующих субъектов – финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование при переходе к рынку. Сущность и значение финансового 

контроля. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

Органы финансового контроля и их функции. 

Тема 3. Бюджет государства 

Социально–экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетное 

устройство, бюджетная система и бюджетный процесс. Сущность 

финансово–бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения. Методы 

бюджетного регулирования. Доходы и расходы федерального бюджета. 

Сущность и функции бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их финансирование. 

Расходы и доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Местные бюджеты. Территориальная организация местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Бюджет 

органов местного самоуправления. Формирование доходов и расходы 

местных бюджетов. 

Тема 4. Внебюджетные фонды 

Понятие и социально–экономическая сущность внебюджетных 

фондов. 



Пенсионный фонд. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Реформирование пенсионной системы. 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Фонды обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. 

Тема 5. Финансы хозяйствующих субъектов 

Экономическое содержание и функции финансов предприятий 

(организаций). Система организационно–правовых форм коммерческих 

организаций. Особенности финансовых отношений в зависимости от 

организационно–правовых форм. 

Принципы организации финансов коммерческих предприятий 

(организаций). Денежные доходы и расходы, прибыль и рентабельность 

коммерческих организаций. 

Финансово–промышленные группы. 

Тема 6. Страхование 

Экономическая сущность и значение страхования. Формы и виды 

страхования. Организация страхования в РФ. Обеспечение финансовой 

устойчивости страховой организации. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. 

Тема 7. Денежное обращение и денежная система 

                        Российской Федерации 

Сущность, функции, виды денег. Денежное обращение: сущность, 

наличное и безналичное обращение. Денежная масса. Закон денежного 

обращения. Скорость оборота денег. 

Денежная система. Денежная система Российской Федерации. 

Инфляция и особенности инфляционного процесса в России. 

Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты пластиковыми карточками. 

 

Тема 8. Кредитная и банковская система Российской Федерации 

Необходимость и правовые основы государственного кредита. 

Сущность кредита и его элементы. Основные принципы кредита. Функции и 

роль кредита. Основные формы и виды кредита. 

Кредитная система России на современном этапе. Юридический 

статус Центрального банка РФ, его цели и структура. Функции 

Центрального Банка РФ. 

Коммерческие банки в РФ. Расчетно–кассовое обслуживание. 

Привлечение средств и их размещение коммерческими банками. 



Тема 9. Финансовый рынок 

Понятие и сущность финансового рынка. Функции и структура рынка 

ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Первичный и вторичный 

фондовый рынок. Фондовая биржа. Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг. 
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1.1. Целью изучения и преподавания конкурентного права является 

подготовка специалистов по конкурентному праву высокой квалификации, 

способных работать в органах суда, прокуратуры, нотариата, 

юрисконсультами в организациях различных организационно-правовых 

формах. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, с учетом типовых профессиональных образовательных 

программ, программы курса «Конкурентное право». В программе учтены 

квалификационные требования к выпускникам вузов по специальности 

«Юриспруденция». 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами 

конкурентного права на основе комплексного подхода к обучению 

достигаются следующие цели: 

– умение толковать и применять нормы конкурентного права; 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– составлять исковые заявления,  и другие документы, связанные с 

реализацией и защитой права на конкуренцию; 

– усвоение теоретических положений конкурентного права; 

– уяснение общих принципов конкурентного регулирования; 

– формирование научного мировоззрения и цивилистического 

мышления, предполагающего осознание обучаемыми многообразия 

отношений, регулируемых нормами конкурентного права, содержания и 

особенностей норм действующего конкурентного законодательства. 

 

1.2. Задачами преподавания конкурентного права являются изучение: 

- общетеоретических положений конкурентного права; 

- конкурентного законодательства, подзаконных нормативных актов, 

практику их применения;  

- выработка навыков применения конкурентного законодательства к 

конкретным жизненным ситуациям; 

- выработка умения самостоятельного творческого мышления, 

повышать свой профессиональный уровень, находить необходимые 

нормативные акты при осуществлении практической деятельности и 

принимать самостоятельные решения. 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Конкурентное право – специальная комплексная учебная дисциплина, 

изучение которой является необходимой предпосылкой профессионального 

становления будущих юристов и участников делового оборота. 

Конкурентное  право, предметом которого являются конкурентные 

отношения, складывающиеся, в том числе, в сфере предпринимательства, 

является одним из регуляторов экономической жизни страны, в связи с чем 

его изучение приобретает особое значение. 

Профессиональная, научная и мировоззренческая направленность 

изучения гражданского права состоит в формировании эрудированного, 

грамотного в различных вопросах конкурентных отношений специалиста, 

обладающего не только достаточными теоретическими знаниями, но и 



практическими навыками, умеющего логически мыслить, склонного к 

анализу и исследованию, разбирающегося в тонкостях  конкурентного 

законодательства. 

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

К моменту завершения занятий по курсу студенты должны: 

– представлять роль и место конкурентного права в российской 

правовой системе; 

– знать предмет и метод конкурентного права; 

– знать нормы конкурентного права, уметь анализировать 

конкурентные отношения; 

– знать содержание права на конкуренцию, порядок его реализации, 

защиты и виды ответственности за нарушение норм конкурентного 

законодательства; 

– уметь применять на практике нормы конкурентного 

законодательства и составлять документы, связанные с реализацией и 

защитой права на конкуренцию. 
 

3.1. Содержание теоретического раздела дисциплины 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники и система конкурентного 

права 

Понятие конкурентного права. Предмет и метод конкурентного права. 

Основные принципы и функции конкурентного права. Место конкурентного 

права в российской правовой системе. Источники конкурентного права. 

Конкурентное законодательство. Система конкурентного права. 

 

Тема 2. Понятие и виды конкуренции. 

Понятие конкуренции. Виды конкуренции. Понятие и виды 

конкурентных действий. Право на конкуренцию. 

 

Тема 3. Субъекты конкурентного права. 

Понятие и виды субъектов конкурентного права. Понятие и виды 

субъектов конкуренции. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 4. Понятие и виды монополий. 

Понятие, признаки и правовые последствия установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке. 

Понятие и виды монополий. Особенности правового регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий. 

 

Тема 5.  



Понятие и виды монополистической деятельности. Неправомерные 

действия органов государственной власти, местного самоуправления и 

других лиц в сфере конкуренции. 

Понятие монополистической деятельности. Субъекты 

монополистической деятельности. Индивидуальные и согласованные 

действия (соглашения) хозяйствующих субъектов.  

Понятие и виды неправомерных действий органов государственной 

власти, местного самоуправления и других лиц в сфере конкуренции. 

 

Тема 6. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

Понятие недобросовестной конкуренции. Субъекты недобросовестной 

конкуренции. Виды недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 7. Государственное регулирование конкуренции. 

Понятие и виды государственного регулирования  конкуренции.  

Правовое положение антимонопольного органа государственной власти 

(нормативная основа, функции, полномочия). 

Меры поддержки конкуренции. Меры защиты конкуренции. 

Антимонопольные требования к торгам. Государственный контроль за 

конкуренцией. 

 

Тема 8. Ответственность за нарушение конкурентного 

законодательства. 

Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Административно-правовая 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

Порядок рассмотрения дел о нарушении конкурентного 

законодательства антимонопольным органом. 

 

 

3.2. Содержание практического раздела дисциплины 

  

3.2.1. Методические рекомендации по проведению практических  

занятий. 

Предложенные методические рекомендации предназначены для 

использования при проведении практических занятий согласно отведенным 

часам. 

Техническое обеспечение реализации учебной технологии 

обеспечивается с помощью видеопроекторов, экрана и персональных 

компьютеров, интерактивной информационной сети (ИИС). 

При проведении практических занятий рекомендуется использование 

игровых форм обучения: деловая игра, брейн-ринг, конкурс на лучшее 

выполнение задания. 

Прежде всего, рекомендуется ознакомить студентов с целью изучения 

курса вообще и отдельной темы в частности. 



Необходимо ознакомить студентов с перечнем обязательной и 

дополнительной литературы как по всему курсу, так и по отдельным темам: 

лекционный материал, учебники и учебные пособия, комментарии 

отдельных юристов, монографические работы, статьи, тезисы и др. 

Необходимо отметить, что для изучения темы не следует ограничиваться 

только лишь лекциями. Выполнению задания должно предшествовать 

изучение периодических изданий. 

Работа на практическом занятии заключается в устном и письменном 

опросе студентов, выполнении практических заданий, а также выполнении 

докладов по одной из предложенных тем. 

Письменный опрос студентов рекомендуется проводить после 

прохождения ряда тем изучаемой дисциплины для проверки закрепления 

изученного материала. 

Решение задач имеет целью закрепить теоретические знания и 

выработать навыки практического применения полученных теоретических 

знаний. Следует предложить студентам внимательно прочитать условия 

задачи, обращая внимание на все детали условия задачи. При решении задач 

обязательным является использование нормативного материала, так как в 

противном случае решение будет неполным. 

 Решение должно быть четким, исчерпывающим и по возможности 

кратким. Помимо ссылки на конкретную норму следует раскрыть ее 

содержание и действие применительно к конкретной ситуации, приведенной 

в задаче. 

При решении задачи в письменной форме (для решения задач следует 

завести специальную тетрадь) студенту необходимо ответить на все 

поставленные в задаче вопросы с обязательной ссылкой на норму закона. 

Сокращения не допускаются, кроме общепринятых. 

Доклад представляет собой устный рассказ на основе  логически 

завершенного исследования одного из значимых вопросов тем, в котором 

учащийся демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями, практическими навыками, позволяющими оценить его умение 

применять понятия изученного курса, знание предмета. 

Учащийся вправе с разрешения научного руководителя избрать иную 

интересующую его проблему исследования. Однако она не должна выходить 

за рамки учебной программы. Последующее самовольное  изменение темы 

доклада не разрешается. Замена темы доклада возможна лишь с разрешения 

научного руководителя при наличии заслуживающих внимание 

обстоятельств. 

Доклад должен: 

- носить самостоятельный характер; 

- быть подготовлен с использованием действующих нормативно- 

правовых актов, отражать способности учащегося работать с нормативно- 

правовыми актами и рекомендуемой литературы;  

- отвечать требованиям логического и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- содержать анализ современной судебной и иной 

правоприменительной практики по исследованной проблеме. 



Автор несет ответственность за достоверность данных, 

представленных в работе, он обязан давать ссылки на автора и источник, 

откуда им заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае 

использования чужого материала без ссылки на автора или источник 

заимствования реферат подлежит неудовлетворительной оценке. 

В процессе занятия рекомендуется проводить опрос наибольшего 

количества студентов для оценки их подготовки к занятию. 

В конце занятия необходимо огласить полученные студентами оценки, 

дать домашнее задание с указанием основной и дополнительной литературы, 

а также нормативного материала по теме. Кроме того, в конце семинарского 

занятия необходимо оставить некоторое время для ответа на вопросы 

студентов, связанные с пройденной темой дисциплины. 
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Цели и задачи дисциплины 

Жизнь часто задает юристам вопросы философского характера. 

Поэтому, чтобы грамотно и обоснованно ответить на них, необходимо 

владеть знаниями основных философско-правовых проблем. Каждый  юрист  

должен иметь философские представления о праве и правовых явлениях. 

Представитель любой юридической профессии  при реализации своих 

профессиональных обязанностей, основывается на своем понимании права, 

закона, прав и свобод человека, гражданского общества и правового 

государства. Однако у кого эти представления не опираются на четкую 

систему знаний философии права, они, как правило, не верны и не в 

достаточной степени научны. 

 Философия права дает более расширенные знания о праве, как о 

социальном феномене, как о действенном регуляторе общественных 

отношений, чем общая теория государства и права. Философия права 

открывает новые пласты знаний о праве, правовых понятиях и явлениях.  

 Более того, осуществляя исследования права и правовых понятий 

философия права выступает базовой дисциплиной для более детальных 

исследований правопонимания, правовых концепций, источников права, 

правовых семей и других правовых явлений. 

Цель дисциплины «Философия права» вооружить студентов 

знаниями методологии познания, рассмотреть основные философско-

правовые проблемы, что способствует четкому и ясному пониманию 

сущности права.  

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Изучение методологии философии права. 

2. Уяснение соотношения естественного и позитивного права; права и 

закона, права и морали. 

3. Изучение проблем правовой гносеологии. 

4. Исследование проблем строительства правового государства и 

гражданского общества. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выбрав для изучения курс философии права, после его освоения, 

студент должен: 

 иметь представление  

- о том, что такое право, правовая система; 

- о соотношении права и закона; 

- о том, что такое правовая аксиология, правовая  онтология и 

правовая гносеология. 

 знать 

- какое место занимает философия права в системе юридических 



  наук; 

- методологию философии права; 

- основные подходы к правопониманию; 

- какие существуют правовые школы в России и за рубежом, в чем  

  их особенности; 

- каковы тенденции развития юриспруденции; 

- существующие подходы к пониманию источников права и их 

особенности применения в различных правовых системах; 

- основные концепции о построении гражданского общества и 

правового государства. 

 уметь 

- применять полученные знания на практике при чтении и 

интерпретировании норм права; 

- вести грамотно, с достоинством, опираясь на первоисточники,  

  научные дискуссии; 

- отстаивать свою гражданскую позицию. 
 

 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

Раздел 1. Методология 

  

Тема 1.1 Предмет и методология философии права 

 

Предмет, методология и необходимость философии права. Философия 

права  в системе наук. Тенденции развития юриспруденции. Философия 

права – гносеологическое направление общей теории права. 

 

Раздел  2. Общая природа права и морали 

 

Тема 2.1 Право и мораль 

 

Понятие морали. Соотношение морали и нравственности. Отличие 

правовых норм от норм морали. Общие признаки права и морали. 

 

Раздел 3. Правовая аксиология 
 

Тема 3.1 Два подхода к праву 

 

Юридическое мировоззрение и юридический нигилизм. Виды и 

проявления юридического нигилизма. Юридический нигилизм  русских 

революционеров демократов  (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и др.). 

Анархизм и его проявления. Антиюридизм славянофилов. Марксизм как 

юридико-нигилистское  учение. Аксиология права. Либертарно-

юридическая аксиология. 

 

Тема 3.2 Соотношение естественного и позитивного права 



 

Истоки зарождения идеи естественного права. Учение Ж. Маритена и 

Г. Райнера. Концепции «возрожденного» естественного права. Естественно-

правовая аксиология. Неопозитивистские концепции. 

 

Раздел 4. Правовая онтология 

 

Тема 4.1 Соотношение права и закона 

 

Понятие источников права в познавательном плане.  

Материалистический и идеологический аспекты понятия источников права. 

Формально-юридический подход к пониманию источников права. Проблема 

соотношения права и закона.  Соотношение права и закона в  эпоху 

Античности. Средневековые концепции соотношения права и закона. 

Соотношение права и закона в свете историко-материалистической теории. 

Приоритеты в выборе источников права. 

 

Раздел 5. Правовая гносеология 

 

Тема 5.1 Основные подходы к правопониманию 

 

Значение термина «правопонимание» и его уровни. Основные подходы 

к правопониманию. Утверждение узконормативного подхода к праву в 

России. Позитивизм – важнейшее течение современной юридической мысли. 

«Чистое учение о праве» Г.Кельзена. Возрождение «широкого» подхода к 

правопониманию в России. Идейные истоки интегративного подхода к 

правопониманию (А.С. Ященко). Интегративный подход к правопониманию 

(Дж. Холл,  Жан-Луи Бержель, В.В. Лазарев, Р.З. Лившиц, О.В. Мартышин и 

др.). 

 

Тема 5.2 Идейные истоки «широкого» правопонимания 
 

Идейные истоки социологической юриспруденции (Р. Иеринг, С.А. 

Муромцев, Ю.С. Гамбуров, Н.М. Коркунов). Учения П.Соркина и Р.Паунда. 

Инструменталисты. Реалистическая школа права (Оливер Вендел Холмс,  Д. 

Френк, К. Ллевеллин). Социологические школы права в России. 

 

Раздел 6. Развитие правовых систем современности   

 

Тема 6.1 Проблемы классификации правовых систем  

                современности 

 

Учения Р.Давида и Ж. Бержеля о правовых системах. Романо-

германская правовая семья. Семья общего права. Традиционно-религиозные 

правовые системы. Тенденции развития правовых систем современности. 

 

Тема 6.2  Проблемы строительства правового государства и                                

гражданского общества в России 



 

Правовое государство: понятие, признаки, история идей, 

современность. Гражданское общество в истории социологической мысли. 

Современные подходы к понятию гражданского общества. Структура 

гражданского общества. Роль потребительской кооперации в построении 

гражданского общества в России. Соотношение гражданского общества с 

государством. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: получение общих представлений о 

многообразии современной правовой действительности, существующих 

правовых системах и семьях, их основных составных элементах и видах 

источников права, опыте правового строительства в различных регионах 

мира, обнаружение общих закономерностей, генетических связей между 

современными правовыми формами и институтами; формирование у 

студентов целостного представления о современном сравнительном 

правоведении и методологии сравнительного изучения права, 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи по 

формированию у студентов: 

- знаний особенностей исторического формирования и развития 

основных правовых систем современности   

- умений оперировать юридическими понятиями и категориями, 

самостоятельно анализировать те или иные особенности правовой системы и 

возможности отнести правовую систему той или иной страны к 

определённому типу (правовой семье); 

- навыков сравнительного изучения права с целью их теоретического и 

практического использования. 

- юридического мышления, правосознания и правовой культуры. 

Учебная программа дисциплины «Сравнительное правоведение» 

предусматривает получение студентами общих представлений о процессах 

формирования и развития идей сравнительного правоведения; объекте, 

предмете, источниках и принципах сравнительного правоведения; месте и 

роли сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; взаимосвязи и взаимодействии международного 

и внутригосударственного права; классификации правовых семей. 

Изучение сравнительного правоведения должно основываться на 

знании студентом истории и методологии юридических наук, а также 

современных проблем теории государства и права. 

   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы сравнительного 

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

числе, в системе юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного права; классификацию правовых 

семей. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права, для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем. 



Приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 
 

Содержание тем дисциплин 

№ 

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Сравнительное 

правоведение как 

наука 

 

Сравнительное правоведение как наука, 

научный метод познания и учебная дисциплина. 

Цели и задачи сравнительного правоведения. 

Функции сравнительного правоведения. 

Принципы сравнительного правоведения. Место и 

роль сравнительного правоведения в системе 

юридических наук.  

Значение сравнительного правоведения для 

современного юридического образования. 

Теоретические и практические возможности 

сравнительного правоведения. Роль сравнительного 

правоведения в правотворчестве и 

правоприменении. 

Зарождение сравнительного метода 

исследования в древнегреческой философии права 

и особенности его использования в средневековом 

правоведении и правоведении Нового времени.  

От сравнительного метода к сравнительному 

правоведению.  

Формирование сравнительного правоведения в 

Х1Х-ХХ веках. Историко-философское 

направление сравнительного правоведения в 

Германии. Французская школа сравнительного 

законодательства. Особенности эволюции 

сравнительного правоведения в Англии и США. 

Развитие сравнительного правоведения в России.  

Современное состояние сравнительного 

правоведения в зарубежной и российской 

правовой науке. 

2 Методология 

сравнительного 

правоведения 

Понятие методологии сравнительно-правового 

исследования. Общенаучные методы и их 

использование в юридической компаративистике. 

Особенности применения частно-научных 

методов в сравнительном исследовании. Объект и 

предметы сравнительного изучения. Правила их 

выявления и формулирования исследовательских 

гипотез. 



Методы и методики сравнительного изучения 

права. Синхронное и асинхронное исследование 

права. Специфика сравнительно-исторического 

метода.  Нормативное и функциональное 

сравнение. Методика внутреннего и внешнего 

сравнения. Микро- и макросравнение. Проблема 

объективности микросравнения. Проблемы 

классификаций при макросравнении. Общее и 

особенное, типичное и уникальное в правовой 

действительности.  
3 Понятие и 

классификация 

правовых систем  

Понятие типологии и классификации правовых 

систем современности. Юридические критерии 

правовой типологии и классификации.  

Понятия правовой системы и правовой семьи. 

Структура правовой системы. Широкий и узкий 

подходы к правовой системе общества. 

Характеристика основных элементов правовой 

системы. 

Классификация правовых систем. Учение о 

правовых семьях (Р. Давид). Учение о правовом 

стиле (К. Цвайгерт и Х. Кетц). Особенности 

современных подходов к классификации. 

Критерии формирования источников, структуры, 

основных понятий и институтов права правовых 

семей. Основные семьи современных правовых 

систем.  

4 Сравнительное 

правоведение и 

международное 

право 

Соотношение национального 

(внутригосударственного) и международного 

права. Влияние международного права на 

развитие национальных правовых систем. 

Механизм сближения национальных правовых 

систем на основе международных договоров. 

Взаимодействие сравнительного правоведения и 

международного публичного права. 

Сравнительное правоведение и международное 

частное право. 

5 Романо-германская 

правовая семья 

Понятие романо-германской правовой семьи. 

Предпосылки возникновения романо-германской 

правовой семьи. Основные этапы развития 

романо-германской правовой семьи.  

Структура и источники романо-германского 

права. Общее и особенное в правовых системах 

стран романо-германской правовой семьи.  

Особенности современного французского и 

германского права. Правовые системы 

Скандинавских стран. Правовые системы стран 

Латинской Америки. Правовая система Японии. 



6 Правовая семья 

общего права 

Особенности формирования английского 

общего права и системы его источников. Общее 

право и право справедливости. Судебный 

прецедент. Соотношение законодательства и 

судебного правотворчества. Судоустройство. 

Основные тенденции в развитии современного 

английского права. 

Правовая система США: формирование и 

особенности, федеральное право и право штатов. 

Особенности общего права США. Кодификация и 

систематизация законодательства. Основные 

тенденции и особенности развития современного 

права США. 

Правовые системы стран Британского 

Содружества. Особенности правовых систем 

Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

7 Религиозные и 

традиционные 

правовые семьи 

Формирование и развитие мусульманского 

права. Источники и принципы мусульманского 

права. Роль доктрины в развитии мусульманского 

права. Своеобразие основных институтов и 

отраслей мусульманского права.  

Современное состояние мусульманского права. 

Мусульманское право в правовых системах стран 

зарубежного Востока. Роль ислама в 

мусульманской правовой культуре.  

Особенности классического индусского права, 

его исторические и религиозные корни и основные 

источники. Современное индусское право. 

Правовые системы стран Дальнего Востока. 

Историческое формирование китайского права. 

Конфуцианское и легистское понимание права.  

Становление и развитие правовой системы 

Африки. Источники и принципы африканского 

права. Африканское обычное право и современное 

законодательство. Влияние основных правовых 

семей на африканское обычное право. 

Современные правовые системы африканских 

стран. 

8 Смешанные 

правовые системы 

Понятие смешанных правовых систем. 

Особенности взаимодействия и сочетания 

элементов различных правовых семей в правовых 

системах различных государств. Правовые 

системы канадской провинции Квебек и 

американского штата Луизианы, Южно-

Африканской республики и Израиля.Правовая 

система Шотландии: особенности исторического 

развития и системы источников права. 



9 Социалистическая 

правовая семья 

Социалистическое право как особый 

исторический тип права. Возникновение и 

особенности социалистического права, источники 

и основные отрасли социалистического права (на 

примере советской правовой системы). 

Социалистическое право в федеративном и 

унитарном государстве. Особенности правовых 

систем европейских социалистических стран. 

Особенности правовых систем социалистических 

государств Азии. Правовая система Кубы. 

10 Российская 

правовая система 

История развития российской правовой 

системы: формирование и особенности. 

Особенности и основные этапы эволюции 

правовой системы РСФСР. Современное 

состояние и источники российского права. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Правовые основы банкротства» раскрывает особенности 

различных процедур несостоятельности (банкротства), дает  представление о 

правовых гарантиях соблюдения интересов кредиторов, должника и иных 

лиц, участвующих в конкурсном процессе.  

Проблемы правового регулирования конкурсных отношений и пути их 

решения являются актуальными для любого общества, основанного на 

свободных рыночных отношениях. 

Институт несостоятельности (банкротства) позволяет осуществлять 

структурные преобразования и создает условия для перераспределения 

капитала от нерентабельных производств в иные сферы экономики. Он 

служит определенным стимулом эффективной работы предпринимательских 

структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а 

также государства как общего регулятора рынка. 

Цели дисциплины: 

 определить понятие и правовые последствия процедур 

несостоятельности (банкротства); 

 сформировать у студентов всесторонне представление о теории и 

практике правового регулирования несостоятельности (банкротства); 

Задачи дисциплины: 

 системное освещение федерального законодательства 

осуществляющего правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства); 

 формирование навыков ориентирования в нормативно-правовых 

актах в сфере несостоятельности (банкротства) и практического применения 

норм данного института права; 

 изучение оснований и порядка осуществления процедур 

несостоятельности (банкротства); 

 умение выбирать оптимальные приемы юридических действий 

участников конкурсного производства, предусмотренных 

законодательством; 

Изучение данной дисциплины позволит расширить и 

систематизировать познания студентов в области правового регулирования 

института несостоятельности (банкротства), будет способствовать 

подготовке высокопрофессиональных кадров, связывающих свою 

профессиональную деятельность с банкротством (судей арбитражных судов, 

рассматривающих дела о банкротстве, арбитражных управляющих). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы банкротства» 

студент должен: 

 

 иметь представление  

 о том, что такое представляет собой институт несостоятельности 

(банкротства); 



 

 знать 

 особенности различных процедур несостоятельности 

(банкротства); 

 о правовых гарантиях соблюдения интересов лиц, участвующих 

в деле о банкротстве; 

 основные положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 

 уметь 

 свободно ориентироваться в законодательстве о банкротстве; 

 применять в практической деятельности основные 

законодательные акты о банкротстве. 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении курса, найдут 

практическое применение при проведении конкурсного процесса на 

предприятиях различных форм собственности; при рассмотрении дел о 

банкротстве  в арбитражных судах. 

 

Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. История становления и развития института банкротства  
История развития института банкротства в дореволюционный и 

советский период. История развития института банкротства с современной 

России. 

Тема 2. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 

Понятие, признаки и стадии несостоятельности (банкротства). Круг 

лиц, на которых распространяется законодательство о банкротстве. 

Определение состава и размера денежных обязательств и 

обязательных платежей. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, их права и обязанности. 

Арбитражный управляющий: порядок утверждения, ответственность, 

вознаграждение. Публикация сведений в деле о банкротстве. 

Соотношение  Закона о несостоятельности  и Гражданского кодекса 

РФ. 

Тема 3. Разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде 

Подведомственность и подсудность по делам о банкротстве.  

Лица, имеющие право на обращение в арбитражный суд с целью 

признания должника банкротом. Требования к заявлению о признании 

должника банкротом.  

Основания возбуждения производства по делу о несостоятельности. 

Отказ в принятии, возвращение заявления о признании должника банкротом. 

Основания для прекращения, приостановления дела по банкротству.  

Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного 

суда. Судебные расходы. 

Тема 4. Процедура наблюдения  

Основания, цели и последствия введения наблюдения, максимальный 

срок ее проведения. Права и обязанности временного управляющего. Первое 



собрание кредиторов: компетенция, участники, порядок принятия решений, 

функции временного управляющего. Окончание наблюдения. 

Тема 5. Процедура финансового оздоровления 
Основания, цели и последствия введения финансового оздоровления, 

максимальный срок ее проведения. Порядок введения финансового 

оздоровления. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. Особенности исполнения обязательств должником в ходе 

процедуры финансового оздоровления. Права и обязанности 

административного управляющего. Действия административного 

управляющего по исполнению обязательств лицами, предоставившими 

обеспечение. Окончание и прекращение процедуры. 

Тема 6. Процедура внешнего управления 

Основания, цель и последствия введения внешнего управления, срок 

его проведения. Основания и порядок расчета с кредиторами в ходе 

внешнего управления. Права и обязанности внешнего управляющего. План 

внешнего управления, порядок его утверждения, меры по восстановлению 

платежеспособности. Отчет внешнего управляющего. 

Тема 7.  Процедура конкурсного производства 

Основание, цель и последствия открытия конкурсного производства, 

его сроки. Порядок завершения конкурсного производства. Права и 

обязанности конкурсного управляющего. Конкурсная масса, ее состав и 

исключения из нее. Распоряжения имуществом должника и его способы. 

Очередность удовлетворения требований и порядок расчетов с кредиторами 

в ходе конкурсного производства. 

Тема 8. Мировое соглашение 

Цель, форма и содержание мирового соглашения, порядок и 

особенности его заключения в процедурах банкротства. Условия 

утверждения, отказа в утверждении мирового соглашения. Последствия его 

утверждения, отказа в утверждении. Порядок и последствия расторжения  

мирового соглашения. Обжалование мирового соглашения и последствия 

отмены определения об его утверждении. 

Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников – юридических лиц 

Банкротство градообразующих организаций.  

Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

Банкротство финансовых организаций. Банкротство стратегических 

предприятий и организаций. Банкротство субъектов естественных 

монополий. 

Тема 10. Особенности банкротства других категорий должников 

Понятие и значение несостоятельности граждан должников. 

Особенности несостоятельности граждан – должников.  

Особенности несостоятельности индивидуальных предпринимателей.  

Особенности несостоятельности крестьянского (фермерского 

хозяйства). 

Тема 11. Упрощенные процедуры банкротства 

Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности 

банкротства отсутствующего должника.  
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1. Цель и  задачи дисциплины  

 

В современных условиях социально-экономического развития 

общества изучение дисциплины «Менеджмент»  приобретает особую 

актуальность. 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами 

теоретических знаний для решения конкретных юридических и 

хозяйственных  ситуаций. 

Задачи: 

- изучить основные понятия менеджмента; 

- разобраться в методологических основах менеджмента; 

- усвоить природу и состав функций менеджмента; 

- проанализировать роль человеческого фактора в управлении. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Менеджмент» студент 

должен: 

    ●   иметь представление 

-   о сущности менеджмента 

-   об особенностях управления в рыночной экономике  

-   о современных методах и принципах управления при решении  

    конкретных ситуаций. 

    ●   знать 

-  содержание и задачи управленческой деятельности в современных  

организациях;  

-   функции менеджмента (планирование, организация, мотивация и     

контроль); 

-    виды, этапы и методы принятия управленческих решений; 

-   виды коммуникаций, пути повышения делового общения через  

коммуникации; 

-    стили руководства, факторы, влияющие на выбор стиля руководства; 

-    причины конфликтных ситуаций и методы управления ими. 

    ●    уметь 

-   применять современные методы и принципы управления при решении 

конкретных ситуаций; 

-   разрабатывать структуру и схему построения аппарата управления, 

использовать механизм контроля в процессе управления и мотивации 

труда работников; 

-   использовать принципы менеджмента, руководствоваться ими для 

организации эффективной работы с персоналом; 

-   применять системный и ситуационный подходы к разработке 



управленческих решений; 

-   применять принципы деловой этики к решению конкретных ситуаций; 

-   использовать существующие подходы к оценке социальной и 

экономической эффективности управленческих решений и управления 

в целом. 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины  

 

Тема 1.  Сущность менеджмента, его место и роль в развитии  

               экономики и деятельности предприятия 

 

 Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента. 

Место менеджмента в системе рыночных отношений и его роль в 

деятельности фирм.  

Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления России. 

Специфика менеджмента в России. 

Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его  

использования  в России. 

Характеристика и отличительные особенности  научных школ и 

теорий менеджмента (школа научного управления Ф.Тейлора, классическая 

школа А.Файоля и др.). 

 Характеристика и значение принципов менеджмента, их 

классификация. 

 Цели и задачи управления предприятием.  

 

Тема 2. Планирование как функция менеджмента 

 

Характеристика  планирования как функции менеджмента. Принципы 

планирования. Стратегический менеджмент. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия, сильные и слабые стороны, анализ и выбор стратегии. 

Разработка и реализация перспективных и текущих планов. 

 

Тема 3. Организация как функция менеджмента 

 

Функция организации, содержание и значение. Характеристика 

организационных структур. Уровни и звенья структуры аппарата 

управления. Типы построения структуры аппарата управления, их 

достоинства и недостатки, область применения. Делегирование полномочий: 

зачем делегировать, препятствия на пути делегирования, принципы 

делегирования. 

 

Тема 4. Создание системы мотивации труда 

 



 Сущность и значение мотивации труда. Потребности, мотивы, 

стимулы.  Структура мотивационного процесса. 

 Содержательные теории мотивации. Пирамида А.Маслоу. Теории 

МакКлелланда и Герцберга. Процессуальные теории. Теория ожидания (по 

В.Вруму) и справедливости. 

 Принципы эффективной мотивации труда. Сущность стимулирования 

труда. Виды стимулов. 

 

Тема 5. Контроль как функция менеджмента 

 

 Необходимость и сущность контроля. Виды контроля и механизм его 

осуществления. Процесс контроля: выработка стандартов, сопоставление 

стандартов с результатами, корректирующие действия. 

Психологические аспекты контроля. Организация контроля 

деятельности подчиненных. Характеристика эффективного контроля. 

Оценка деятельности подчиненных: похвала, критика. 

 

Тема 6. Система коммуникаций в менеджменте 

 

 Роль информации в управлении. Характеристика и классификация 

коммуникаций. Виды коммуникаций в организации.  Коммуникационный 

процесс, его элементы. Коммуникационные барьеры. 

Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 

Невербальные коммуникации, их виды, необходимость изучения. 

Деловое общение. Приемы повышения эффективности коммуникаций. 

 Деловые переговоры: организация и проведение. Эффективность 

деловых переговоров. 

 

Тема 7. Управленческие решения в процессе менеджмента 

 

 Характеристика, значение и виды управленческих решений.  Этапы 

процесса принятия и реализации управленческих решений. Методы 

обоснования, принятия и реализации управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. 

 Риск и неопределенность в принятии решений. Управление рисками. 

Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации. 

Методы принятия коллективных решений. Плюсы и минусы 

коллективного принятия решений. 

 

Тема 8. Менеджер в системе управления 

 

 Лидерство и роль менеджера в управлении. Основные качества 

менеджера. Имидж менеджера. 

 Организация работы менеджера. Самоменеджмент руководителя, 

организация рабочего места. 

 Понятие, разновидности и факторы формирования стиля менеджмента. 

Подход с позиций личных качеств, поведенческий подход. Ситуационный 



подход. 

 Инновационная программа менеджера 

Этика делового общения.  

Психология менеджмента. Учет психологических свойств личности: 

установки, направленности, темперамента, характера, способностей, силы 

воли, чувств, эмоций и др.  

 

Тема 9. Конфликты и методы их разрешения 

 

Сущность, виды, причины конфликтов, их роль в деятельности 

предприятий.  Модель процесса конфликта. Развитие и последствия 

конфликтов. 

Управление конфликтами. Методы предупреждения конфликтных 

ситуаций. Структурные методы, межличностные стили разрешения 

конфликтов. 

Природа и причины стрессов. Связь конфликта и стресса. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Формирование специалиста по специальности Юриспруденция, в 

совершенстве владеющего полученными профессиональными навыками, 

предполагает знание методологических аспектов контрольной деятельности 

в процессе управления финансами, законодательных и нормативных актов, 

связанных с функционированием финансовой системы Российской 

Федерации.  

Изучение дисциплины строится с учетом основных тенденций 

развития системы финансового контроля, что позволяет обеспечить 

выполнение основной цели преподавания, а именно: выработать у студентов 

умение применять базовые методы контроля на практике, использовать 

аналитические приемы выявления и предотвращения финансовых 

правонарушений, формулировать предложения по совершенствованию 

организации и проведения контрольных мероприятий с учетом 

закономерностей развития экономики и социальной сферы. 

Задачи: 

подготовить специалистов, знающих теоретические аспекты 

финансового контроля, его содержание принципы и элементы, увязывать и 

тенденции налоговой политики, ее содержание с состоянием экономики; 

вооружить студентов знаниями методики проведения проверок 

соблюдения налогового, валютного, бюджетного законодательства, 

проверок исполнения смет бюджетных учреждений; 

привить студентам умение самостоятельно работать с 

законодательными актами, постановлениями Правительства РФ, 

нормативными и инструктивными документами, литературными 

источниками; 

научить студентов составлять акт (итоговый документ) о результатах 

проверки (ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и 

направлений их устранения, давать объективную оценку состоянию 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений, 

получающих бюджетное финансирование. 

делать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных 

практических материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по 

улучшению работы органов государственного финансового контроля. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Профессиональная деятельность специалиста направлена на правовое 

обеспечение и защиту функционирования хозяйствующих субъектов всех 

организационно–правовых форм. 

По результатам изучения дисциплины «студент должен: 

- знать теоретические аспекты финансового контроля, его содержание 

принципы и элементы, увязывать и тенденции налоговой политики, ее 

содержание с состоянием экономики; 

- знать методики проведения проверок соблюдения налогового, 

валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет 

бюджетных учреждений; 



- уметь самостоятельно работать с законодательными актами, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными 

документами, литературными источниками; 

- уметь самостоятельно анализировать финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; 

- уметь вырабатывать на основе анализа предложения по 

совершенствованию финансово–кредитного механизма с целью повышения 

эффективности работы хозяйствующих субъектов; 

- уметь рассчитывать размеры платежей во внебюджетные фонды; 

- уметь оперативно и качественно находить решения по финансовым 

вопросам в рыночных условиях. 

 
Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Финансовый контроль в рыночной экономике 

Сущность контроля. Роль контроля в управлении экономикой. 

Специфические черты контроля. Показатели контроля. Финансы, их 

функции. Содержание контрольной функции финансов. Сущность 

государственного финансового контроля. Дискуссионные вопросы. Роль 

финансового контроля в рыночной экономике. Классификация 

государственного финансового контроля. Элементы финансового 

контроля.дискуссионные вопросы принципов финансового контроля: 

системности, законности, гласности, эффективности. Стандартизация 

финансового контроля. Направления развития государственного 

финансового контроля в современных условиях 

 

Тема 2. Содержание финансового контроля. 

Формы финансового контроля: предварительный, текущий, 

последующий. Приемы финансового контроля: расчетно-аналитический и 

документальный. Информационная база. Способы финансового контроля: 

проверка, обследование, анализ, ревизия. Аудит. Аудиторский контроль. 

Аудит эффективности – новая форма финансового контроля 

 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 

Вопросы государственного финансового контроля в Конституции РФ. 

Административная реформа. Бюджетное и налоговое законодательство. 

Специальное законодательство, регламентирующее деятельность органов 

финансового контроля. Международные органы финансового контроля. 

 

 

Тема 4.  Этапы контрольного мероприятия 

Планирование контрольного мероприятия. Проведение контрольного 

мероприятия. Составление итогового документа. 

 

 



Тема 5. Ревизия сохранности денежных средств и материальных 

ценностей 

Ревизия сохранности денежных средств и материальных ценностей. 

Ревизия кассы: цели, задачи, правовая база, методика проведения, типичные 

ошибки. Ревизия кассовых операций и операций по лицевым счетам 

бюджетополучателей: правовая база, методика проведения, первичные 

бухгалтерские документы, бухгалтерский учет, типичные ошибки. 

 

Тема 6. Проверка правильности и осуществления разных видов 

расчетов бюджетных учреждений 

Проверка правильности и осуществления средств по категории 

расходов «Оплата труда государственных служащих». Проверка 

правильности и осуществления средств по категории расходов 

«Командировки и служебные разъезды»; по категории расходов 

«Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей»; по категории расходов «Медикаменты и 

перевязочные средства». Первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, журналы-ордера, бухгалтерская отчетность. Проверка 

правильности отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Контроль 

целевого использования бюджетных средств. 

 

Тема 7. Аудит эффективности как новая форма финансового 

контроля 

Аудит эффективности как инструмент оценок эффективности 

результативности и экономичности бюджетных программ и их влияния на 

социально-экономические положения страны и отдельных регионов. 

Специфика аудита эффективности. Проблемы формирования правовой базы 

независимых структур. Международный опыт проведения аудита 

эффективности  

 

Тема 8. Налоговый контроль 

Основные виды налогового контроля, формы налогового контроля. 

Комплексные и тематические проверки. Плановые и внезапные проверки. 

Предварительный, текущий и последующий контроль. Документальные и 

фактические проверки. Камеральные и выездные проверки. 

Методы налогового контроля. Критерии выбора метода проверки при 

различных формах контроля. 

Субъекты налогового контроля, их функциональные полномочия. 

Факторы, определяющие качество и эффективность налогового контроля. 

Система оценочных показателей деятельности налоговых органов. Основы 

взаимодействия государственных органов в процессе реализации 

контрольных полномочий.  

 

Тема 9. Финансовый контроль за использованием государственного 

имущества (казны) 

 



Финансовый контроль государственной собственности Финансовый 

контроль за деятельностью государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

 

Тема 10. Финансовый механизм противодействия преступным 

доходам 

Общая характеристика системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. Типологии FATF. Взаимодействие 

Федеральной службы по финансовому мониторингу с другими 

государственными органами по борьбе с латентными финансовыми 

потоками. 

Необходимость и задачи государственного финансового контроля 

деятельности резидентов оффшоров и зон льготного налогообложения.  

Таможенный контроль как составной элемент финансового контроля и 

его роль в обеспечении финансовой безопасности государства. 

Валютный контроль: агенты, задачи, направления. Сфера возможных 

нарушений и система профилактики. Деятельность Федеральной службы по 

финансово-бюджетному контролю по выявлению и пересечению нарушений 

валютного законодательства. 
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Цели и задачи  дисциплины 

 

«История, теория и защита прав человека» является относительно новой 

учебной дисциплиной и занимает особое место в системе современного 

юридического образования. Учебная программа курса «История, теория и 

защита прав человека» подготовлена для студентов  Российского университета 

кооперации и формулирует опорные положения данной юридической 

дисциплины, имеющей важное значение для подготовки юристов высшей 

квалификации. 

Цель изучения дисциплины «История, теория и защита прав человека» 

заключается в формирование гуманитарно-правовой культуры у студентов-

юристов. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

- в овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями; 

- в изучении и усвоение обширного материала по правовому 

регулированию гуманитарных отношений; 

- в ознакомление с механизмами защиты прав человека; 

- в проведении анализа наиболее важных источников гуманитарного 

права; 

- в отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 

- в овладение    методами    изучения    современных    гуманитарно-

правовых отношений; 

- в изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 

- в изучении влияния  гуманизации общественных отношений  на 

правовую систему России, на отрасли права, юридическую практику; 

- в усвоение роли потребительской кооперации в защите прав 

человека. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «История, теория и защита прав 

человека» студент должен: 

 

 иметь представление 

- о природе и эволюции прав человека; 

- о связи этого института с универсальными общечеловеческими 

ценностями и особенностями культуры различных стран и народов; 

- о механизмах охраны и защиты прав человека; 

- о различных концепциях и классификации прав человека; 

 

 знать 

- природу прав человека, их происхождение и связь с другими                  

правовыми и политическими институтами; 

- содержание основных понятий: «достоинство человека», 

«права 

человека», «поколения прав человека», «механизмы защиты прав человека»; 



- исторические условия формирования и нормативного 

закрепления 

прав человека; 

- основные классификации прав человека; 

- разнообразие механизмов охраны и защиты прав человека; 

- международные, региональные и национальные 

правозащитные 

организации и движения; 

 

 уметь 

- регулярно обновлять знания о правах человека; 

- формировать гуманитарное правосознание граждан; 

- раскрывать сущность тех или иных прав человека, их 

субъективно- 

объективный характер; 

- показывать системный характер прав человека, их роль в 

различных сферах общества и личной жизни; 

- выяснять причины нарушения прав человека; 

- обосновывать необходимость законодательного закрепления 

механизмов охраны и защиты прав человека; 

- совершенствовать необходимые навыки и способы защиты 

прав 

человека в изменяющихся условиях; 

- использовать имеющиеся механизмы охраны и защиты прав 

чело 

века. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. История прав человека 

 

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину  «История, теория и 

защита прав человека» 

Предмет науки и учебной дисциплины «История, теория и защита 

прав человека». Институт прав человека. Проблема выделения подотрасли 

гуманитарного права. Предмет и место дисциплины среди других учебных 

дисциплин. 

Методы изучения истории, теории и защиты прав человека. 

Источники гуманитарного права как учебной дисциплины. 

 

Тема 1.2. Генезис достоинства и прав человека 

 

Античность, эллинизм и достоинство человека. Понятие генезиса прав 

человека. Возникновение и эволюция идеи прав человека. Достоинство 

человека как антропологический источник его прав. Гуманистические 



представления о власти, политике и праве в античности. Платон о природе 

человека. Аристотель о справедливости. Софисты об индивидуальности и 

индивидуализме. Эллинизм и понятие достоинства. Эпикур о природе 

человека. Древний Рим и развитие частного права. Стоики о самоценности 

человека как живого мыслящего существа. 

Достоинство человека и социальная защита членов родовых сообществ. 

Достоинство в условиях полисного гражданства и распада полиса. 

Государственно-правовое состояние достоинства гражданина в Римской 

республике и империи. 

Достоинство человека и европейское Средневековье. Христианство и 

его роль в развитии представлений о человеке и его достоинстве. Равенство 

перед Богом. Гуманизирующее влияние религии на право. Каноническое 

право. Аврелий Августин. Григорианская реформа католической церкви. 

Фома Аквинский. Развитие тезиса «что не было справедливым, не было 

законным». 

Светское течение в развитии представлений о достоинстве.Легисты и 

гуманистическая школа права.  

Роль средневековых городов в становлении достоинства человека. 

Сословные и цеховые представления о достоинстве. Зарождение 

парламентов и парламентаризма. Легитимное принуждение как 

покровительство подданным. Легитимное ограничение произвола властей. 

Позитивноезакрепление сословных свобод. Великая хартия вольностей 1215 

г. Первый Вестминстерский статут 1257 г. и идея равенства. Городские 

хартии. 

 

Тема 1.3. Гуманитарные трансформации обществ позднего 

Средневековья и Нового времени 

 

Достоинство  человека  в  период  Возрождения  и  Реформации. 

Возрождение античных представлений о человеке и праве. Гуманизм. 

Значение протестантских движений. Божественный разум и праведность 

человека как первоисточники прав и свобод. Морально-религиозная аскеза 

протестантов и свободы верующего. Значение моральной автономии 

верующего для утверждения достоинства человека. Протестантская этика. 

Лютер, Кальвин, Мюнцер о легитимном переводе гуманистических ценностей 

в нормы закона и формы власти. Утопические идеи Т.Мора. 

Суверенитет государства и достоинство человека. Ж.Бодэн. Роль идеи 

национального освобождения и объединения в осознании достоинства. 

Н.Макиавелли. Критический анализ природы власти монарха. 

Европейский политический опыт достоинства. Эволюция английского 

права. Усиление роли парламента. Петиция о праве 1628 г. Значение 

религиозных противоречий для демократических преобразований. 



Реализация идеи достоинства и прав человека в законодательстве и политике. 

Конституционное законодательство английской революции.Habeascorpusact 

1679 г. Гарантии против неправосудных арестов. 

Эволюция правосознания в английских колониях Америки. 

Декларация независимости США 1776 г. Конституционное законодательство 

и политика США. Законодательство Великой Французской революции. 

Социальное законодательство Германии конца XIX в. Конституционное 

законодательство и гуманитарная политика государств в XX в. 

Изменение и взаимообогащение либеральных, консервативных и 

социальных концепций прав человека. Т.Пейн. Э.Берк. Кант, Гегель, 

К.Маркс, современные концепции прав человека. 

 

Тема 1.4. От опыта достоинства – к международной системе прав  

человека 

 

Правовое оформление опыта достоинства во времени, 

пространстве, по кругу лиц. Права человека как развертывание 

справедливости. Свобода и ее проявление по кругу лиц. Равенство: его 

исторические и современные проявления. Роль солидарности в 

проявлении прав человека. Толерантность и ее значение для прав 

человека. 

Периоды генезиса прав человека. Понятие «поколение прав человека». 

Исторический процесс расширения круга субъектов прав человека. Роль 

представлений «свой» и «чужой» в прошлом и в современном правовом 

пространстве. Проявление новых прав, свобод и обязанностей. Их 

законодательное закрепление. 

Стремления людей к автономии. Зависимость отдельных людей в 

системе общества. Сообщество как источник соглашения (конвенции) по 

поводу возможностей человека, его автономии и зависимости. 

Развертывание представлений «автономия» и «зависимость» в праве и 

законе. 

Международное гуманитарное право и система прав человека. 

Античные механизмы защиты иностранцев. Влияние торговли на защиту 

иностранцев. Войны и развитие предпосылок гуманитарного права. Защита 

участников военных конфликтов и гражданского населения. Преломление 

опыта достоинства в международных договорах и конвенциях. 

Международное гуманитарное право после второй мировой войны. 

Устав ООН. Усилия ООН по смягчению реалий «холодной войны». 

Формирование международной системы прав человека. 

 

Тема 1.5. Международный Билль о правах человека 

 



Всеобщая декларация прав человека. Развернутый каталог прав 

человека. Негативные свободы и позитивные права в Декларации. Личные 

(гражданские) права. Политические права. Социально-экономические права. 

Положения Декларации о социальном порядке и обязанностях гражданина. 

Значение Декларации для гуманизации международных отношений и 

внутренних политических режимов. 

Международные пакты 1966 г. Идеологическая борьба вокруг 

Международных пактов 1966 г. Позиции западных и социалистических 

стран. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

 

Раздел 2. Теория прав человека 

 

Тема 2.1. Основные концепции, методология и методы изучения  

                  достоинства и прав человека 

 

Естественно правовая теория и позитивизм о правах человека. 

Естественноправовая теория и развитие представлений о 

неотъемлемых правах человека (Г.Гроций, Дж.Локк, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, 

Т.Джефферсони др.). Представления о божественном и природном 

происхождении естественных прав человека. 

Становление юридического позитивизма и вопрос о правах человека 

(И.Бентам, Дж.Остин, Г.Бергбом, Г.Кельзен и др.). Понятие закона как 

команды. Роль государственной власти в легитимации и легализации 

возможностей человека. Отношение к государству как гаранту прав человека. 

Закон как основной источник права в позитивизме. 

Юридическая антропология как теория и метод изучения прав 

человека. Синтетические представления о правах человека. И.Кант, 

Г.Ф.Гегель о гражданском обществе и государстве. Ж.-Ж.Руссо о 

необходимости сравнения в исследовании обществ. К.Маркс о правах 

человека и политической эмансипации. Р.Моль о назначении «правового 

государства». 

Разнообразие характеристик культуры различных народов. 

Б.Малиновский о правах и обязанностях. М.Мид о константных структурах. 

Универсальные и локальные характеристики культуры как выражение 

достоинства человека и достойного порядка. Сравнительный анализ в 

юридической антропологии. 

Антропологические константы и достоинство человека. Ценность 

человеческой жизни и эволюция ее закрепления в праве и государстве 

(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо и др.). Константы «свой-

чужой», «опасность-безопасность», «открытость-закрытость», «автономия-

зависимость». Антропологические константы и культурные универсалии. 



Идентификационная концепция изучения достоинства и прав человека. 

Идентификация как процесс освоения антропологических констант. 

«Горизонтальная» идентификация. Уровни самоорганизации и идентичность 

человека. Культурные универсалии и правовая идентификация. Особенности 

национальной идентификации. 

 

Тема 2.2. Общие и специальные классификации прав человека 

 

Основания классификаций прав человека. Различные основания 

классификации прав человека. Позитивные и негативные, фундаментальные 

и специальные, основные и конституционные права, права человека и права 

гражданина. Права человека как элемент морали и правосознания. Права 

человека как субъективное представление о своих возможностях и как 

солидарное представление социальных групп. 

Различные классификации прав человека. Международный Билль о 

правах человека и общепринятая международная классификация. 

Классификация Франсуа Люшера и др. классификации. Исламская 

концепция и классификация прав человека. 

Права естественные, духовные, агентные. Естественная идентичность, 

ее связь с окружающей природой, телесной и территориальной основой 

человека. Естественно-антропологические права. Духовная идентичность и 

духовно-культурные права. Агентная идентичность и агентно-

профессиональные права. 

Индивидуальные, корпоративные, общественные права. 

Индивидуальная, групповая, национально-государственная идентичность 

человека и гражданина. Государство и общество в отношениях с человеком. 

Изменение характера прав человека при «вертикальной» идентификации. 

 

Раздел3. Охрана и защита прав человека 

 

Тема 3.1. Механизмы охраны и защиты прав человека: понятие и  

                  классификация 

 

Содержание понятий «охрана», «защита», и «гарантии» прав человека. 

Общественные и государственные механизмы охраны и защиты прав 

человека.   

Юридические, общественные, политико-правовые механизмы.  

Парламентские, административные, судебные механизмы. 

Международные и внутригосударственные правозащитные механизмы. 

Гуманистический механизм местного самоуправления. 

Механизм самозащиты (судебный и внесудебный). 

 



Тема 3.2. Общественные механизмы охраны и защиты прав  

человека 

 

Гражданское общество и защита прав человека. Понятие 

общественного и общественно-политического механизмов защиты прав 

человека. Роль правозащитных движений, общественных объединений, 

профсоюзов, политических партий, религиозных организаций, 

экологических движений, местных сообществ и других субъектов в защите 

прав человека. Общественные уполномоченные по правам человека 

локального значения (учебные заведения, предприятия, учреждения, 

населенные пункты). 

Адвокатура и нотариат как механизмы защиты прав человека. 

Особенности адвокатуры и ее место среди механизмов защиты прав 

человека. Правовой статус адвокатуры. Роль адвоката в досудебном и 

судебном процессе. Проблема реформы адвокатуры в России. Новое 

законодательство об адвокатуре. Нотариат и защита прав человека. 

Средства массовой информации и защита прав человека. Право на 

информацию и информационная политика государства. СМИ и участие 

граждан в политической жизни. Интернет и права человека. 

Потребительская кооперация и другие общественные механизмы 

охраны и защиты прав потребителей. Социальная миссия потребительской 

кооперации. Потребительская кооперация в борьбе с бедностью и другими 

социальными проблемами. Роль потребительской кооперации в защите 

естественно-антропологических прав, подъеме духовной культуры, развитии 

агентных прав. Потребительская кооперация и консолидация российского 

общества. Сотрудничество потребкооперации России с международными 

организациями, движениями, органами государственной власти и местного 

самоуправления в поддержании достоинства и прав человека. 

Общества защиты прав потребителей и их место в системе механизмов 

защиты прав человека. Международные и российские общества защиты прав 

потребителей. Правовая база их деятельности, достижения и проблемы. 

 

Тема 3.3. Государственные судебные и административные  

механизмы охраны и защиты прав человека 

 

Судебные гуманитарные правозащитные механизмы. Конституционное 

судопроизводство. Суды общей юрисдикции. Защита субъективных прав в 

гражданско-процессуальном производстве. Уголовно-правовая защита 

потерпевших. Защита в уголовном процессе прав обвиняемых в совершении 

преступлений. Роль судов присяжных. Мировые судьи. Кассационное 

производство. Арбитражное судопроизводство и защита экономических прав.  



Административные гуманитарные правозащитные механизмы. 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Комиссия по вопросам 

гражданства при Президенте РФ. Роль министерств и ведомств в защите 

прав человека. Комиссии по правам человека в субъектах РФ. 

Правоохранительные органы и права человека. Роль органов МВД, 

прокуратуры, юстиции и др. в охране и защите прав человека. 

 

Тема 3.4. Парламентские механизмы охраны и защиты прав  

человека 

 

Парламентские и другие представительные гуманитарные механизмы. 

Депутатский механизм. Полномочия депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Депутатский запрос. 

Региональные законодательные (представительные) органы и их роль в 

защите прав человека. Представительные органы местного самоуправления.  

Институт омбудсмена в зарубежных странах. Омбудсмен (страны 

Скандинавии), Парламентский комиссар (Англия), Народный защитник 

(Австрия, Испания), Медиатор (Франция), Народный адвокат (Румыния) и др. 

Полномочия омбудсменов. Надзорные функции омбудсмена. Проблема 

эффективности деятельности омбудсмена. 

Уполномоченный по правам человека в России. Федеральный 

конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26 февр. 1997 г. Порядок назначения и 

освобождения Уполномоченного. Компетенция Уполномоченного. 

Проблемы эффективности деятельности Уполномоченного по правам 

человека.Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. 

 

Тема 3.5.  Международный механизм охраны и защиты прав  

                   человека 

 

Межправительственные   гуманитарные   органы   и   конвенции. 

ООН и международное гуманитарное право. Решения Генеральной 

Ассамблеи ООН. Контрольные механизмы в рамках Международных пактов 

1966 г.  

ЮНЕСКО. 

Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за 

него 1948 г., о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., о 

пресечении преступлений апартеида и наказаний за него 1973 г. 

Международные конвенции о политических правах женщин 1952 г., о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Международная Организация Труда (МОТ) и защита прав человека. 



ООН и США. США, НАТО и «гуманитарные интервенции». 

Международные неправительственные организации и международное 

гуманитарное право. Разновидности НПО. Роль НПО в защите прав 

человека. Популяризация прав человека. Специфические механизмы защиты 

прав человека. 

 

Тема  3.6. Региональные (международные) механизмы охраны  и  

защиты прав человека 

 

Совет Европы как региональный механизм защиты прав человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Протоколы к Европейской конвенции. Деятельность Совета Европы и его 

органов. Комитет министров. Консультативная ассамблея.Европейский суд 

по правам человека. Граждане России и Европейский суд. 

Европейская хартия о региональных языках и языках национальных 

меньшинств 1992 г. Европейская рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств 1995 г. Европейская конвенция о гражданстве 

1997 г. Европейская социальная хартия. Контрольные механизмы. Комитет 

экспертов. 

Совещание (Организация) по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки 1975 г. Сотрудничество государств по развитию 

контактов между людьми. Итоговый документ Мадридской встречи 

представителей государств-участников СБСЕ 1983 г. 

Венская встреча представителей государств-участников СБСЕ. 

Итоговый документ Встречи 15 января 1989 г. Введение поста Верховного 

комиссара СБСЕ по делам национальных меньшинств (1992 г.). 

Конференция по человеческому измерению СБСЕ. Копенгагенское 

совещание 1989 г. Документ Совещания. Парижская хартия для новой 

Европы 1990 г. Новые процедуры для расширения механизмов 

человеческого измерения СБСЕ. Московское совещание 1991 г, Создание 

Института СБСЕ. Активизация миссии экспертов и докладчиков СБСЕ. Бюро 

по свободным выборам. Решение Пражского совещания Совета СБСЕ. Бюро 

по демократическим институтам и правам человека. Хельсинский Документ 

1992 г. Функции Бюро по демократическим институтам и правам человека. 

Созыв Совещания экспертов, организация семинаров по человеческому 

измерению СБСЕ. Реформирование СБСЕ в Организацию по сотрудничеству 

и безопасности в Европе (ОБСЕ). 

Региональные правозащитные институты и механизмы в Америке, 

Азии, Африке, на постсоветском пространстве. 

Американская конвенция о правах человека 1978 г. Организация 

американских государств (ОАГ). 



Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. Особенности 

Хартии по сравнению с аналогичными европейскими и американскими 

документами. Коллективные права (права народов). Организация 

Африканского Единства (ОАЕ). 

Азиатско-Тихоокеанская (Делийская) декларация 1988 г. 

Содружество независимых государств (СНГ): выработка механизмов 

защиты прав человека. Устав СНГ. Положение о Комиссии СНГ по правам 

человека от 24 сентября 1993 г. 

 

Тема 3.7. Основные тенденции мирового развития и права  

человека 

 

Глобальные проблемы современности. Глобализация и права человека. 

Универсализация и космополитизация концепций прав человека. 

Национально-государственная позитивизация прав человека. 

Эволюция естественно-антропологических прав. Экология и здоровье 

как естественно-антропологические условия. Распределение ресурсов 

здравоохранения. Европейская Конвенция прав человека и биомедицинской 

этики. Право пациента на информированное согласие. Концепция «золотого 

миллиарда» и права человека. Проблемы прав малочисленных народов. 

Духовно-культурные права, компьютерная революция, глобализация. 

Электронные СМИ и права человека. Интернет и «виртуальная реальность». 

Образование и права человека. Ориентация развитых стран на высшее 

образование. Электронные средства контроля и духовные права. 

Труд в XXI в. Изменение представлений о труде и профессиональной 

подготовке. Предпринимательство в XXI в. Новые технологии и право на 

труд. Безработица. Индивидуальная и коллективная защита трудовых прав. 

Профсоюзы в XXI в. Право на социальное обеспечение, охрану труда, 

профессиональную подготовку. 

Расширение каталога прав человека. Дегуманизация обществ и 

обострение проблем защиты прав человека. Конфликты военные и 

национальные. Права беженцев и вынужденных переселенцев. Рост 

преступности и проблема права на безопасность. Проблема голода и 

бедности. Политизация принципа нераздельности прав человека. 

Поиски механизмов гарантированной защиты прав человека. 

Актуализация права на развитие. Концепция устойчивого развития. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Традиционно курс словесности входит в число обязательных дисци-

плин юридических факультетов, ибо для юриста речевое мастерство –  не-

обходимый и обязательный компонент профессиональной деятельности. 

Именно слово является выражением правовой информации и атрибутом 

человека, действующего в правовой сфере. Поэтому будущие юристы 

должны знать, как устроен язык, каким закономерностям подчиняется его 

употребление в устной и письменной форме, а главное – как сделать слово 

эффективным средством достижения целей в правоприменительных или 

иных юридически значимых ситуациях. 

С возрождением в России суда присяжных появилась необходимость 

говорить о мастерстве судебного оратора, о судебном красноречии, по-

скольку от умения судебного оратора воздействовать на формирование 

убеждения судей и присяжных зависит вынесение справедливого приговора 

в отношении виновности подсудимого. 

Преподавание дисциплины «Культура судебной речи» преследует 

образовательно-воспитательные цели и задачи: 

 формирование и развитие умения пользоваться языком в различ-

ных коммуникативных ситуациях; 

 овладение базисными категориями ораторского искусства, в 

частности судебного красноречия; 

 развитие культуры речевого общения в целом и конкретно в бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 воспитание уважения к языку общения, эстетического к нему от-

ношения, чувства личной ответственности за собственное 

речевое поведение и за состояние речевой культуры общества. 

Дисциплина «Культура судебной речи» ориентирована на повышение 

обще речевой культуры студентов-юристов, формирование навыков 

владения искусством публичной речи в сфере судебного красноречия. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Культура судебной речи» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

- о предмете культуры судебной речи, ее составе и основных 

разделах; 

 

 знать 



- основные лингвистические понятия, на которые опирается учение о 

куль туре речи; 

- коммуникативные качества речи, говорящие о ее совершенстве; 

- специфические особенности судебной речи, отличающие ее от 

других видов ораторской речи; 

- композиционно-логическую структуру судебной речи;  

- отличительные особенности прокурорской (обвинительной) речи и 

адвокатской (защитительной) речи; 

- языковые средства, способствующие логичности, убедительности, 

выразительности судебной речи; 

- риторические правила спора на суде; 

- образцы судебного красноречия, запечатленные в произведениях 

русских судебных ораторов; 

 

 уметь 

- сознательно и целесообразно отбирать языковые средства разных 

уровней и в соответствии с нормами литературного языка строить 

устные и письменные высказывания; 

- моделировать судебные речи в соответствии с видом, предметом и 

целью речи; 

- организовать и реализовать систему подготовки к устному пуб-

личному выступлению; 

- практически пользоваться всеми психолого-этическими правилами 

ведения диалога в различных ситуациях (профессиональных и 

бытовых); 

- применять риторические правила по отношению к доказательству и 

опровержению в процессе дискуссии, диспута, в импровизирова 

судебных прениях; 

- вводить в текст речи изобразительные средства языка; 

- использовать ораторские жесты –«модификаторы»;  

- применять устойчивые формулы речевого этикета; 

- соблюдать этику речевого поведения в профессиональном и бы-

товом общении. 

 На достижение этих целей направлено содержание предлагаемой 

программы, поэтому в ней уделяется внимание как основным жанрам су-

дебного красноречия и характерным риторическим приемам в их 

историческом становлении и развитии, так и характеристике современной 

судебной речи, ее логико-композиционной организации в современном 

исполнении. 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Особенности речи на суде 

 



Происхождение и содержание терминов «риторика», «ораторское 

искусство», «красноречие». Понятие судебного красноречия. Судебное 

красноречие как составная часть культуры судебного процесса.  

Предмет и понятие судебной речи. Риторический и юридический ас-

пекты судебной речи. Основные функции, определяющие форму и содер-

жание судебной речи.  

Виды судебных речей: прокурорская, или обвинительная речь; об-

щественно-обвинительная речь; адвокатская, или защитительная речь; об-

щественно-защитительная речь; самозащитительная речь обвиняемого.  

Особые виды судебной речи. Реплика как самостоятельное выступ-

ление по поводу каких-либо принципиальных положений, касающихся 

существа рассматриваемого дела; как ответ, возражение одного участника 

судебных прений на заявление другого.  

Напутственное слово председательствующего в суде присяжных 

(председательское резюме).  

Цели судебных речей, их роль в осуществлении процессуальных 

функций.  

Требования, предъявляемые к речи юриста: точность, ясность, ло-

гичность, доказательность, правильность, богатство, уместность.  

Речевые клише и штампы, их использование в устной и письменной 

юридической речи.  

Стилевой статус судебной речи, ее соотнесенность с книжно-

письменными стилями литературного языка. Элементы официально-

делового, научного, публицистического стилей в выступлениях судебных 

ораторов.  

 

Тема 2. Судебное ораторское искусство в Древней Греции  

 

Возникновение ораторского искусства и его предпосылки. Условия 

развития и расцвета древнегреческого красноречия. Роды и виды оратор-

ского искусства.  

Судебное красноречие как один из древнейших видов ораторского 

искусства. Законы Солона, Логографы и их деятельность. Первые теоретики 

судебного красноречия: Горгий, Лисий, Исократ, Трасимах. Лисий как 

основоположник судебной защитительной речи. Демосфен как политиче-

ский и судебный оратор. Система тренировок и риторической практики 

Демосфена.  

 

Тема 3. Судебное ораторское искусство в  Древнем Риме 

 

Особенности судебного процесса в Древнем Риме. Развитие теории 

судебной речи на базе древнегреческой традиции. Ораторы доцицеронов-

ского периода (Марк Порций Катон, Гальба, Марк Антоний, Красс, Квинт 

Гортензий Гортал), их вклад в развитие судебного ораторского искусства.  

Марк Тулий Цицерон как деятель римской культуры, теоретик рито-

рики и выдающийся оратор. Обвинительные и защитительные речи Цице-

рона. «Катилинарии» – четыре речи против Луция Сергия Катилины.  



Разработка композиции судебной речи в теоретических трудах и 

ораторских выступлениях Цицерона. Содержательность, умение подобрать 

доказательства, логичное расположение материала, яркая, образная форма – 

отличительные черты судебных речей Цицерона. Обобщение опыта 

античного красноречия в трудах Квинтилиана. Квинтилиан о классической 

схеме судебной речи.  

 

Тема 4. Судебное красноречие России второй половины XIX –  

                 начала XX века 

 

Судебная реформа 1864 года. Учреждение суда присяжных, создание 

адвокатуры. Гласность, устность, состязательность сторон как основные 

факторы, определившие специфику судебного красноречия русских юристов 

XIX века.  

Отличительные черты русского судебного красноречия: широта гу-

манистического общественно-философского подхода к рассматриваемым 

фактам; внимание и уважение к человеку; высокий профессиональный 

уровень; совершенство владения словом, поразительное мастерство в ис-

пользовании устной и письменной речи.  

Выдающиеся русские судебные ораторы и их наследие. А.Ф. Кони как 

ученый-правовед и судебный деятель. Ораторское мастерство А.Ф. Кони, 

его теоретические работы, посвященные судебному ораторскому искусству.  

Своеобразие ораторского таланта Ф.Н. Плевако. Ф.Н. Плевако как 

адвокат-универсал. Речи Ф.Н. Плевако на крупных политических и уго-

ловных процессах.  

«Психологическая защита» С.А. Андреевского. Художественные 

особенности речей С.А. Андреевского.  

В.Д. Спасович как судебный оратор. Научная и педагогическая дея-

тельность В.Д. Спасовича.  

Обобщение опыта русского судебного красноречия в книге п. Сер-

геича (П.С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде» (1910). Значение 

труда П. Сергеича в профессиональной и общекультурной подготовке 

юристов.  

 

Тема 5. Судебное красноречие в условиях советского 

               судопроизводства 
 

Специфика судебных речей 1920-1940 годов. Влияние идеологии на 

содержание и форму судебной речи. Обвинительные речи Н.В. Крыленко. 

Императивность в выступлениях НЯ. Крыленко. Риторика А.Я. Вышинского 

(обвинительная речь по делу «правотроцкистского блока», 1938). 

Манипуляция языком как средство идеологического воздействия на слу-

шателей.  

Судебные прения на Нюрнбергском процессе. Обвинительные вы-

ступления Р.А. Руденко.  

Судебные ораторы 1960-1980 годов. Разработка общих принципов и 

стиля современной судебной речи. Особенности судебных речей данного 

периода. Политизированность судебного процесса.  



Адвокаты – защитники по уголовным и гражданским делам: Я.С. 

Кисилев, В.Д. Россельс, Д.П. Ватман, С.В. Игнатова, И.М. Кисенишский. 

Разработка концепции защиты в теоретическом и практическом плане. Вы-

ступление И.М. Кисенишинского на процессе о катастрофе парохода «Ад-

мирал Нахимов».  

Обвинительные речи В.И. Царева и Ю.А. Костанова. Научно-

практическое значение лучших образцов судебных речей 1960-1980 годов.  

 

Тема 6. Судебная речь как процесс 

Судебная речь как жанр ораторского искусства. Основные характе-

ристики процесса ораторской речи: наличие «обратной связи», комплексное 

использование различных знаковых систем передачи информации -

лингвистической (язык), паралингвистической (интонация), кинесической 

(мимика, жесты, поза). Ораторская речь как совокупность и взаимодействие 

ряда элементов: оратор –  сообщение – аудитория.  

Судебная речь как вид процессуальной деятельности, 

предусмотренной законом. Структура судебной речи: 1. Изложение 

фактических обстоятельств дела (фабула дела). 2. Анализ и оценка 

собранных по делу доказательств. 3. Характеристика личности подсудимого. 

4. Причины преступления. 5. Квалификация преступления. 6. Соображения о 

мере наказания. Специфические особенности судебной речи, отличающие ее 

от других видов публичной речи: строгая процессуальная 

регламентированность, состязательный характер, нравственно-правовая 

направленность, полемичность, наличие четырех адресатов (состав суда, 

процессуальный противник, подсудимый, слушатели процесса). 

Характеристика судебной аудитории. Учет специфики судебной аудитории в 

деятельности судебного оратора. Воспитательная роль судебной речи.  

 

Тема 7. Композиция речи 

Понятие «композиция речи». Композиционные формы (кванты) ора-

торской речи: обращение - тема - повествование - описание - доказательство 

– опровержение – воззвание – заключение. Композиционные формы как 

риторические аргументы. Составные элементы композиции: вступление, 

главная часть, заключение. Задачи каждой части композиции; логическая 

последовательность, соразмерность и взаимосвязь частей высказывания.  

Роль вступления в ораторской речи. Психологические задачи вступ-

ления. Три вида вступления: искусственное, естественное, внезапное. От-

ражение во вступлении:  



а) конфликта, на котором строится речь;  

б) связи вступления с главной частью;  

в) отправной точки для исследования обстоятельств дела;  

г) требования краткости и стилистической гармонии с основной ча-

стью.  

Главная часть судебной речи как совокупность логических единств.  

Обусловленность структуры главной части видом судебной речи. 

Методы изложения материала: индуктивный, дедуктивный, 

концентрический, ступенчатый, хронологический, метод аналогии.  

Заключение как логическое завершение речи. Цели заключения и 

приемы, используемые в заключительной части речи. Краткое повторение 

основных пунктов содержания. Обобщение утверждения, итоги, выводы. 

Заключительная часть судебной речи как одно из средств психологического 

воздействия на присяжных заседателей, судей, слушателей.  

Основные принципы композиции: «закон края», принцип экономии, 

принцип обрамления, принцип усиления.  

Управление вниманием аудитории. Специальные ораторские приемы 

стимулирования внимания слушателей: прием сопереживания, прием со-

участия, драматизация монолога, вопросно-ответный ход, использование 

образных средств языка.  

 

Тема 8. Обвинительная речь: общие особенности, структура 

 

Понятие обвинительной речи. Обвинительная речь как речь прокурора 

при поддержании государственного обвинения в судебных прениях.  

Главная задача обвинительной речи - доказать факт преступления и 

виновность обвиняемого, обосновать правильность предъявленного ему 

обвинения. Основные элементы обвинения, определяющие композиционно-

логическую организацию обвинительной речи:  

– фабула обвинения (установление по делу фактов, которые инкри-

минируются обвиняемому как деяние, содержащее признаки определенного 

состава преступления);  

–  юридическая формулировка обвинения;  

– правовая квалификация (подведение преступления под ту или иную 

статью уголовного кодекса, точное указание соответствующей статьи 

уголовного закона, ее части и пункта, а также наименование самого закона 

или подзаконного акта).  

Наиболее общие особенности обвинительной речи: специфическая 

правовая направленность (доказывание, обоснование наличия факта 

преступления и виновности подсудимого), приоритетный характер во 

временном отношении (обвинительная речь предваряет речь защитника), 

категоричность и наступательность, четкое обозначение структуры самой 

речи, системность обвинительной речи. Зависимость композиционной 

структуры обвинительной речи от существа и особенностей 

рассматриваемого дела. Последовательность композиционных частей речи:  

1) вступительная часть;  

2) изложение обстоятельств дела;  

3) анализ и оценка доказательств, исследованных в ходе судебного 



следствия;  

4) юридическая квалификация преступления;  

5) характеристика подсудимого;  

6) предложения о виде и размере наказания, об удовлетворении гра-

жданского иска, соображения о возмещении материального ущерба и др.;  

7) анализ причин и условий совершения преступления;  

8) заключение.  

Способы изложения фактических обстоятельств дела (фабулы дела): 

хронологический, систематический, смешанный.  

Анализ и оценка собранных по делу доказательств (Probatio) как 

наиболее сложная и ответственная часть обвинительной речи. Классифи-

кация судебных доказательств. Важнейшие признаки судебных доказа-

тельств: относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Предъявление доказательств в судебной речи как способ оказать влияние на 

внутреннее убеждение судей. Расположение доказательств в судебной речи. 

Специальные приемы представления доказательств: «лестница», 

«ораторское распространение», «повторение». Соответствие аргументов 

тезису при оценке доказательств.  

Опыт представления доказательств в обвинительных речах А.Ф. Кони. 

Композиционно-логическое моделирование обвинительной речи. 

 

Тема 9. Защитительная речь: общие особенности, структура  

 

Общее понятие защитительной речи: речь адвоката как защитника 

подсудимого при рассмотрении уголовного дела и речь представителя по-

терпевшего - гражданского истца или гражданского ответчика.  

Основные функции защиты. Три этапа в деятельности защитника:  

1. Формирование общей концепции защиты.  

2. Разработка тактики защиты.  

3. Реализация защиты, в том числе и в защитительной речи.  

Общие особенности и отличительные черты защитительной речи: 

специфическая правовая направленность (защита прав и законных интересов 

подсудимого; в ней приводится только то, что оправдывает подсудимого, 

смягчает его вину и ответственность); полемический характер, негативное 

доказывание (опровержение тезиса обвинения; оценка с критических 

позиций выводов и предложений, содержащихся в речи прокурора); 

обусловленность структуры, содержания и формы обвинительной речью.  

Зависимость композиционной структуры речи от специфики кон-

кретного дела и избранной защитником процессуальной позиции по делу.  

Основные виды защитительной позиции, выработанные судебной 

практикой:  

– оспаривание обвинения в целом или отдельных его частей;  

– оспаривание правильности квалификации преступления;  

– обоснование меньшей степени вины и ответственности подсудимого, 

приведение смягчающих его вину обстоятельств;  

– доказывание невменяемости подсудимого, исключающей наступ-

ление уголовной ответственности.  



Избранная процессуальная позиция как главный тезис адвокатской 

речи.  

Последовательность композиционных частей речи:  

1) вступительная часть;  

2) анализ фактических обстоятельств дела;  

3) анализ юридической стороны предъявленного обвинения; анализ и 

оценка доказательств;  

4) характеристика подзащитного;  

5) заключение.  

Анализ и оценка доказательств как важная и решающая часть защи-

тительной речи. Оценка с критических позиций всех доказательств и их 

источников, представленных обвинением.  

Характеристика личности подзащитного как обязательный элемент 

защитительной речи. Факторы нравственно-психологического характера, 

выступающие в качестве смягчающих обстоятельств.  

Специфика заключения в адвокатской речи. Композиционно-

логическое моделирование защитительной речи. 

 

Тема 10. Логический аспект судебной речи 

 

Логичность, убедительность –  важнейшие качества ораторской речи. 

Логика рассуждения и логика изложения. Законы формальной логики. 

Недопустимость нарушения логических законов. Доказательства юридиче-

ские и доказательства логические. Доказательство как логический прием в 

ораторском искусстве. Структура логико-речевого доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Правила построения логического доказательства. 

Доказательство прямое и косвенное. 

Опровержение как логическая операция. Методы опровержения: оп-

ровержение тезиса фактами, критика аргументов, опровержение демонст-

рации.  

Языковые средства выражения логичности: средства связи предло-

жений, вопросительные конструкции, период, парцелляция (присоедини-

тельные конструкции). 

Некоторые виды логических ошибок. Причины их появления в речи.  

 

Тема 11. Аргументация. Типы аргументов и их виды 

 

Аргументация как обоснование суждений, практических решений или 

оценок с использованием логических, речевых и эмоционально-

психологических приемов убеждающего воздействия.  

Аргументы рациональные и иррациональные (психологические). Ар-

гументы внутренние (логические умозаключения) и внешние: факты, до-

кументы, статистический материал, законы, свидетельские показания, ве-

щественные доказательства, данные экспертиз и анализа. Психологические 

аргументы: аргумент к авторитету, аргумент к личности, аргумент к пуб-

лике, аргумент к жалости, аргумент к тщеславию.  



Основные требования к аргументам. Выбор способа рассуждения 

(демонстрации). Логические схемы обоснования утверждений: дедуктивная, 

индуктивная, по аналогии, схема причинно-следственной зависимости.  

 

Тема 12. Этический аспект судебной речи 

 

Содержание понятий «мораль», «нравственность», «этика». Катего-

рии этики: добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, ответствен- 

ность, достоинство и честь.  

Содержание термина «профессиональная этика». Юридическая этика 

как особый вид этики профессиональной. Многообразие толкований поня- 

тия «юридическая этика». Дискуссионность в понимании содержания тер- 

мина.  

Судебная этика как применение общих понятий о нравственности в 

сфере судопроизводства.  

А.Ф. Кони –  основатель судебной этики как науки. Работа А.Ф. Кони 

«Нравственные начала в уголовном процессе. Общие черты судебной этики 

(1902), ее основные положения. Нравственные принципы и нормы 

деятельности основных участников судебного процесса: судьи, обвинителя и 

защитника.  

Русские юристы о судебной этике и нравственном долге судебного 

оратора. Нравственный долг судебного оратора –  создать у присутствую-

щих правильное представление об общественной опасности деяния, воспи- 

тать у них уважение к закону, правосудию. Этика обвинительной речи 

прокурора. Этика речи защитника. Роль судьи, председательствующего по 

делу в обеспечении нравственного характера разбирательства дела.  

Нравственный компонент в речи оратора. Уместность речи как важ-

нейшее коммуникативное качество речи в выступлении судебного оратора. 

Работа оратора над словом и этика его речевого поведения.  

 

Тема 13. Речевые средства воздействия 

 

Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия. 

Специфические средства речевого воздействия в судебной речи: прием ад-

ресации, авторская оценка, термины оценочного характера, точность сло-

воупотребления, внутренний диалог.  

Речевая выразительность как прием эмоционального, психологиче-

ского воздействия на слушателей. Неоднозначность отношения теоретиков и 

практиков судебной речи к использованию выразительных средств языка. 

Речи цивилистов в гражданском процессе и речи сторон в уголовном 

процессе.  

Эмоциональность и экспрессивность (выразительность) речи как 

способ влияния на формирование убеждений судей и присяжных в уголов-

ном процессе. Основные средства создания образности. Лексика как один из 

источников выразительности речи: использование многозначности слова, 

синонимов, антонимов. Экспрессивная лексика. 

Тропы как семантико-стилистический прием создания образности.  



Основные виды тропов, используемые в судебной речи: метафора, 

метонимия, сравнение, эпитет, аллюзия, олицетворение.  

Понятие «риторическая фигура». Фигуры мысли: предварение, пре-

дупреждение, уступка (concessio), умолчание, вопросно-ответный ход и его 

разновидности.  

Фигуры слова: антитеза, градация, повтор, эллипсис, параллелизм, 

инверсия, бессоюзие (асиндетон), многосоюзие (полисиндетон), период.  

Особые речевые фигуры в судебной речи, служащие активизации 

взаимодействия оратора и слушателей: риторическое обращение (апостро-

фа), риторический вопрос, введение в текст вымышленной речи (драмати-

зация монолога), создание впечатления импровизации.  

Взаимодействие тропов и фигур в речи. Использование фразеоло-

гизмов, пословиц, поговорок в целях создания образности и усиления вы-

разительности речи.  

Афоризмы, крылатые слова, литературные цитаты. Латинские кры-

латые слова, афористические изречения, часто используемые в ораторской 

практике.  

Своеобразие выразительности в речах русских судебных ораторов. 

 

Тема 14. Звучащая речь и ее особенности 

 

Судебная речь как ораторский монолог. Требования классической 

риторики к звучанию речи.  

Понятие техники речи. Высокая техника речи как одна из важнейших 

сторон ораторского искусства. Устройство речевого аппарата. Элементы 

голоса: звучность, темп, тембр, высота. Понятие силы и громкости голоса в 

речи. Физические и психологические основы звучания голоса. Выработка 

звуковысотного диапазона голоса, развитие полетности звука.  

Отработка правильного дыхания – диафрагмально-реберного. Дикция 

– артикуляция гласных и согласных звуков в сочетании с правильным 

дыханием. Назначение интонации. Логическая и эмоционально-

экспрессивная интонация. Ее основные функции.  

Понятие темпо-ритма речи. Выработка плавности и музыкальности 

речи. Паузы логические и психологические и их значение в ораторской речи. 

Речевые такты. 

Орфоэпия – наука о правильном произношении. Ошибки в произно-

шении и их причины.  

Ударение грамматическое и логическое.  

Устный характер судебной речи. Особенности синтаксического строя: 

сегментированные конструкции, апеллятивы, парцелляция, связочные слова 

и предложения, прием «сигнификацио». Разговорные конструкции в 

ораторской речи: «самоперебивы» – смещение синтаксической перспективы 

высказывания, повторы, паузы обдумывания, использование ти-

пизированных предикативных конструкций.  

 

Тема 15. Судебные прения как форма полемики 

 



Содержание понятия «полемическое мастерство». Владение полеми-

ческим мастерством – необходимый компонент подготовки судебного ора-

тора.  

Понятие и сущность спора. Классификации споров. Виды спора: 

дискуссия, диспут, полемика. Цели спора: спор из-за истины, для убеждения, 

для победы, спор ради спора. Основные тактики и стратегии спора. 

Разработка теории и практики спора С.И. Поварниным.  

Основные правила ведения спора: определить предмет спора, не терять 

из вида предмет спора, четко определить позиции полемистов, уважительно 

относиться к оппоненту, сохранять выдержку и самообладание в споре. 

Логический такт и манера спорить. Поведение полемистов в споре: спор 

«джентльменский», спор «на войне – как на войне», «хамский спор». 

Судебные прения как вид «джентльменского» спора. Структура су-

дебного спора. Доводы в споре. Понятие «довод» в логике и «довод» в ри-

торике. Подбор и распределение доводов в судебной речи. Доводы сильные 

и слабые.  

Риторические правила спора на суде применительно к доказательству 

и опровержению (по книге П. Сергеича «Искусство речи на суде»).  

 

Тема 16. Полемические приемы. Уловки в споре 

 

Полемический прием как способ опровержения мнения оппонента.  

Основные полемические приемы: «доведение до нелепости» 

(«сведение к абсурду»), «возвратный удар» или «прием бумеранга», 

«подхват реплики», применение юмора, иронии, сарказма, «довод к 

человеку», «атака вопросами». Эмоциональное воздействие в ходе 

полемики. Чувство меры и такта.  

Уловки в споре как особые приемы, затрудняющие спор для против-

ника. Позволительные и непозволительные уловки: «оттягивание возра-

жения», «ставка на ложный стыд», «подмазывание аргумента», «ссылка на 

возраст, образование, положение», «самоуверенный тон» и т.д.  

Вопросы и ответы в споре. Уловки, связанные с недобросовестным 

использованием вопросов и ответов: «ошибка многих вопросов», «ответ 

вопросом на вопрос», «ответ в кредит» и др.  

Софизмы как логические и психологические приемы в споре.  

Умение распознавать уловки противника, противостоять им – необ-

ходимое качество полемиста. Активные формы обучения полемическому 

мастерству.  

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

АДВОКАТУРА 
для специальности 

030501.65 Юриспруденция 
 

  



Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Адвокатура» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов по юриспруденции.  

Программа  данной дисциплины предназначена для изучения 

студентами Российского университета кооперации  по специальности 

030501.65 «Юриспруденция», квалификация - «юрист». Она подготовлена в 

соответствии с образовательными стандартами и с учетом опыта 

преподавания юридических дисциплин в Российской Федерации. 

Дисциплина «Адвокатура» имеет своей цельюформирование у 

студентов знаний о современном состоянии адвокатуры, процессуальном 

статусе адвоката в уголовном и гражданском судопроизводств‚ истории 

развития адвокатуры в РФ‚ содержании адвокатской деятельности по 

оказанию различной квалифицированной юридической помощи.  

Основной задачей изучения дисциплины «Адвокатура» является 

реализация требований, установленных в Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по вопросам 

формирование у обучаемых умений и навыков практических действий, 

необходимых специалистам для грамотного выполнения функциональных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По  результатам  изучения  дисциплины  «Адвокатура»  студент 

должен: 

 

 иметь  представление 

- о сущности, значении и принципах адвокатуры и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации; 

 

 знать 

- действующие нормы российского права, регулирующие основания и 

порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката, 

его права и обязанности, нормы, провозглашающие гарантии независимости 

адвоката, устанавливающие формы адвокатских образований, а также 

порядок оказания квалифицированной юридической помощи в 

конституционном, гражданском, арбитражном и уголовном процессах; 

 уметь 

- применять и толковать нормы Федерального закона «Об адвокатской  

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также 

применительно к деятельности адвоката Федеральный Конституционный 

закон «О конституционном суде в Российской Федерации», Гражданский 



процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ и иные законы; 

- владеть юридической риторикой и иметь представление об 

адвокатской этике; 

- овладеть методикой составления юридических документов и 

защитительных речей; 

- научиться определять перспективы дальнейшего развития 

отечественного законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности.  

              История развития адвокатуры в России 

 

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры. Задачи и гарантии 

независимости адвокатуры и адвокатской деятельности. Социально-правовая 

необходимость адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура как 

особый субъект правозащитной деятельности. 

Источники  правового регулирования  адвокатской  деятельности. 

Конституция РФ. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ». Федеральный Конституционный закон «О 

Конституционном суде РФ». Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный  кодекс РФ. Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

Локальные акты палат адвокатов. 

Адвокатура в  России в период досудебной реформы 1864 г. 

Адвокатура России в период с 1864 по 1917.  

Советский период в истории адвокатуры России (1917-1991 гг.). 

Тема 2. Статус адвоката, его права и обязанности 

Лица, имеющие право приобрести статус адвоката. Лица, не имеющие 

право претендовать на статус адвоката. Квалификационный экзамен и 

порядок  его проведения. 

Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката.  

Приостановление статуса адвоката. Основания для прекращения 

статуса адвоката.  

Права адвоката. Обязанности адвоката. 

Помощник и стажер адвоката. 

Тема 3. Организационные основы адвокатуры в РФ 

Формы организации адвокатской деятельности. Адвокатский кабинет. 

Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридическая консультация.  



Адвокатская палата субъекта РФ. Собрание (конференция) адвокатов. 

Совет адвокатской палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная 

комиссия.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов. 

Тема 4. Адвокатская этика и юридическая риторика 

 

Понятие профессиональной этики адвоката. Соотношение судебной и 

адвокатской этики. Принципы поведения адвоката в отношениях с 

клиентами.  

Адвокатская тайна, правовое регулирование, значение.  

Правила поведения адвоката с правоприменительными органами. 

Этические основы судебных прений. Этические принципы во 

взаимоотношениях адвоката со своими коллегами, недопустимость 

действий, направленных на подрыв репутации и дискредитацию другого 

адвоката. Этические правила поведения адвоката в ситуации конфликта 

интересов. Ответственность адвоката за нарушение этических норм и 

правил. Проекты кодексов этики российских адвокатов. 

Понятие юридической риторики. Значение юридической риторики. 

Юридическая риторика в деятельности адвокатов. Задачи юридической 

риторики в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Значение 

процессуальных норм, законов логики и правил красноречия как составных 

компонентов юридической риторики.  

Способы подготовки судебной речи (подготовка полного текста, 

применение развернутого плана, иные способы). Содержание судебной речи. 

Особенности произнесения судебной речи в уголовном, гражданском, 

арбитражном и конституционном судопроизводстве. Защитительная речь 

адвоката. Зависимость подготовки защитительной речи от позиции по делу. 

Способы построения речи при альтернативной защите. Особенности 

подготовки и произнесения защитительной речи в суде присяжных. 

Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в гражданском 

процессе. Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в 

арбитражном процессе.  

Значение риторики при исследовании доказательств в судебном 

заседании. Особенности работы адвоката по допросу свидетелей. 

Подготовка и постановка вопросов свидетелям. 

 

Тема 5. Виды  адвокатской  деятельности 

 

Осуществление адвокатской деятельности. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатом. Организация адвокатской деятельности. 



Принятие поручения по делу. Адвокатский ордер. Порядок оплаты труда 

адвоката.  

Консультационная деятельность адвоката. Дача консультаций 

гражданам. Устные и письменные консультации. Психологические аспекты 

общения с клиентом в ходе проведения консультационного приема. 

Процессуальные особенности подготовки и подача адвокатом заявлений, 

ходатайств, запросов, жалоб. Оформление регистрационных и иных учетных 

документов приема клиентов. Оказание гражданам юридической помощи 

бесплатно.  

Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпринимательства. 

Подготовка проектов приказов, инструкций, правил и иных внутренних 

документов. Составление договоров. Участие в контроле за исполнением 

договорных обязательств, ведение претензионной работы, урегулирование 

преддоговорных споров. 

 

Тема 6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве.  

             Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость обращения 

адвоката в Конституционный Суд РФ за защитой интересов клиента. 

Подготовка материалов дела, составление процессуальных документов.  

Особенности выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Предмет доказывания. Процессуальные права адвоката в процессе 

рассмотрения дела. Правовые последствия принятия судом положительного 

или отрицательного решения по делу. 

Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в 

гражданском судопроизводстве. Основные положения о судебном 

представительстве. Круг лиц, имеющих право быть судебными 

представителями. Полномочия представителя. Отличия процессуального 

положения адвоката в уголовном  и гражданском судопроизводстве. 

Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, 

консультация, принятие поручений, подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции. Сбор доказательств. Содержание и форма искового 

заявления.   

Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

Выступление в прениях, их содержание и форма. Ознакомление с 

протоколом судебного заседания. Принесение замечаний на протокол 

судебного заседания. 

Работа адвоката-представителя в апелляционном и кассационном 

производстве. Принятие поручения. Содержание и форма кассационной 

жалобы. Подготовка к участию в суде кассационной инстанции. Участие в 

суде кассационной инстанции. 



Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве. 

Принятие поручения. Составление ходатайства о принесении протеста в 

порядке надзора. Участие адвоката-представителя в надзорном 

производстве. 

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-представителя в 

исполнительном производстве. 

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого 

производства. 

 

Тема 7. Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве.  

              Участие адвоката в третейском судопроизводстве 

 

Особенности  претензионной  работы  адвоката. 

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению 

в арбитражном суде. Составление и подача искового заявления, отзыва на 

исковое заявление, ходатайств и иных процессуальных документов, 

необходимых для рассмотрения дела. Оплата государственной пошлины, 

правила оформления платежных документов. 

Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. Представление и исследование доказательств. 

Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

Особенности  участия  адвоката  в  качестве  представителя  стороны в 

апелляционной,  кассационной,  надзорной инстанциях и в производстве по 

вновь  открывшимся  обстоятельствам. 

Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 

Понятие третейского судопроизводства.  

Роль адвоката в составлении третейского соглашения и формировании  

состава третейского суда. Определение правил третейского разбирательства.  

Особенности осуществления адвокатом представительских функций в 

третейском разбирательстве. 

Роль адвоката в оспаривании решения третейского суда. Исполнение 

решения третейского суда. 

Особенности представительства адвокатом интересов стороны в 

Международном коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной 

палате РФ и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ. 

 

Тема 8. Участие адвоката в административном производстве 

 



Участие адвоката в качестве защитника лица, в отношении  которого 

возбуждено производство по делу об административном правонарушении, и 

в качестве представителя потерпевшего. 

Момент допуска защитника и представителя к участию в 

административном производстве. Ознакомление с протоколом об 

административном правонарушении. 

Действия защитника при административном задержании. 

Обжалование незаконного задержания.  

Знакомство с материалами административного расследования.  

Действия защитника и представителя при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении судьей, уполномоченным 

органом, должностным лицом. Действия защитника и представителя при 

разбирательстве дела об административном правонарушении. Обжалование 

постановлений об  административном правонарушении.  

 

Тема 9. Участие адвоката в производстве по уголовным делам 

 

Права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве (правовое закрепление и 

содержание). Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. 

Обстоятельства, исключающие участие защитника в деле. Обязательное 

участие защитника. Момент, с которого защитник допускается к участию в 

деле. Права и обязанности защитника. Соотношение позиции подзащитного 

и позиции адвоката в уголовном деле, пределы свободы адвоката. 

Деятельность защитника в период предварительного расследования. 

Права и обязанности защитника с момента допуска к участию в деле. Беседа 

с подзащитным. Участие в следственных действиях. Заявление ходатайств 

следователю. Обжалование действий органа дознания или следователя. 

Обжалование незаконного ареста либо продления срока предварительного 

следствия. Права и обязанности защитника при ознакомлении с материалами 

дела по окончании предварительного расследования. 

Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. Принятие 

поручения на осуществление защиты в суде первой инстанции. Подготовка к 

участию в деле в суде первой инстанции. Выбор правовой позиции по делу. 

Участие защитника в стадии назначения судебного заседания. Участие в 

судебном заседании. Тактика ведения допроса свидетелей. Исследование и 

оценка доказательств, критерии относимости и допустимости доказательств. 

Подготовка к судебным прениям. Содержание, задачи и значение 

защитительной речи. Особенности альтернативной защиты. Форма 

произнесения защитительной речи. Особенности коллизионной защиты, 

понятие, виды. Реплика. 



Работа адвоката с доказательствами. Исследование и оценка 

доказательств, критерии относимости и допустимости. Права и обязанности 

адвоката при назначении экспертизы. Оценка экспертного заключения. 

Основание и порядок назначения дополнительной, повторной, комплексной 

экспертизы. 

Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

Представительство адвокатом интересов, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

Особенности работы адвоката в суде присяжных. Деятельность 

адвоката-защитника в кассационном производстве, принятие адвокатом 

заявлений, ходатайств, запросов, жалоб. Оформление регистрационных и 

иных учетных документов приема клиентов. Оказание гражданам 

юридической помощи бесплатно. 

Осуществление адвокатом функций защитника в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях и в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Развитие и углубление в России рыночных отношений в экономике, 

количественный рост организаций занимающихся предпринимательской 

деятельностью привели к увеличению числа экономических преступлений, 

возникновению разнообразных правонарушений и расширению объектов 

противоправной деятельности в финанасово - хозяйственной деятельности.к. 

В современных условиях юристу необходимы глубокие знания судебной 

бухгалтерии. Эти знания становятся основой для  организации поиска 

признаков противоправных действий. В настоящее время при производстве 

досудебных, следственных и судебных действий достаточно широко 

используются первичные учетные документы, регистры синтетического и 

аналитического учета, бухгалтерская отчетность, методы анализа первичных 

учетных документов (исследование одного документа, взаимосвязанных 

первичных учетных документов, документов, отражающих однородные 

хозяйственные операции и др.) и фактической проверки хозяйственных 

операций (контрольное сличение остатков, выборочные инвентаризации, 

контрольные взвешивания и др.).Эти методы дают возможность выделить, 

сформировать и оценить доказательную базу неправомерных действий, а 

также использовать полученные данные как вспомогательную и 

ориентирующую информацию. 

Знания судебной бухгалтерии необходимы юристу для построения 

методики и тактики расследования экономических преступлений, 

профессионального общения с ревизорами, аудиторами, экспертами-

бухгалтерами, правильной оценки их работы; судебного рассмотрения 

уголовных дел в сфере экономики; в практике арбитражного и гражданского 

процессов по налоговым спорам, спорам о выполнении обязательств в 

системе гражданско-правовых и предпринимательских отношений. 

Практические знания, используемые в судебной бухгалтерии для выявления 

противоправных действий со стороны субъектов рынка, необходимы 

юристам, которые наряду с бухгалтерами в соответствии с 

законодательством могут профессионально заниматься аудиторской 

деятельностью. 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами 

теоретических положений и приобретение практических навыкрв 

применения действующего законодательства  в  закрепить теоретические 

знания, полученные на лекциях и при самостоятельном изучении отдельных 

тем дисциплины, сформировать практические навыки ведения 

бухгалтерского учета видов имущества и обязательств организации и 

выявления неправо-мерных действий в системе документального 

оформления хозяйственных операций, регистрах синтетического и 



аналитического учета, формах бухгалтерской отчетности для сбора 

доказательств преступлений. 

Судебная бухгалтерия является комплексной дисциплиной, 

изучающей способы и методы получения информации в системе 

бухгалтерского учета, контрольно-ревизионной работы, судебно-

бухгалтерской экспертизы и ее использования в правоохранительной 

деятельности. В сборнике задач и тестов, предназначенном для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов, представлены 

задания для проверки теоретических и практических знаний. Их выполнение 

позволит закрепить лекционный материал и знания, полученные в ходе 

самостоятельной работы. 

Применение юристом при проведении следственных и судебных 

действий специальных бухгалтерских познаний, полученных студентами на 

практических занятиях по дисциплине «Судебная бухгалтерия», является 

наиболее оперативным и экономичным способом использования 

документальных данных бухгалтерского учета при производстве 

практически любых процессуальных и непроцессуальных правовых 

действий. 

Круг юристов-практиков, применяющих знания методов и приемов 

судебной бухгалтерии, широк. Он охватывает оперативных работников 

правоохранительных ведомств, занимающихся расследованием 

экономических преступлений учету. 

Задачами дисциплины «Судебной бухгалтерии» являются овладение 

знаниями в области судебной бухгалтерии и приобретение навыков 

экспертной работы. Среди основных задач выделяются: 

- развитие умений по квалификационному решению вопросов, связанных 

с применением знаний из различных разделов судебной бухгалтерии; 

- овладение студентами достижений ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в области судебной бухгалтерии; 

- приобретение студентами навыков работы с первичными 

бухгалтерскими документами и практикой их применения в учетном 

процессе; 

- получение  навыков самостоятельно организовывать первоначальные 

следственные действия в ситуациях, требующих использования  

специальных знаний  в области  судебной бухгалтерии. 

 

Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» 

студент должен: 

 иметь представление 

 об основных разделах науки судебной бухгалтерии;  



 структуре и организационных особенностях деятельности учреждений 

осуществляющих проведение судебно - бухгалтерские экспертизы; 

 о процессуальных основах и особенностях проведения судебно - 

бухгалтерской экспертизы; 

 

 знать 

 систему нормативного и правового регулирования бухгалтерского 

учета в РФ; 

 содержания первичной учетной документации и регистров 

бухгалтерского учета; 

 системы построения счетов синтетического и аналитического учета и 

порядка записей на счетах; 

 документальное оформление и  методику учета имущества и 

обязательств организации;  

 виды нарушений в системе учета и налогообложения, 

способствующих возникновению правонарушений или маскирующих 

неправомерные действия; 

 порядок проведения контрольно-ревизионной работы и судебно-

бухгалтерской экспертизы; 

 

 уметь  

 определять объем бухгалтерской информации, необходимой для 

обнаружения признаков готовящихся или совершенных преступлений; 

 оценивать юридическую ценность и полноту информации для 

формирования доказательной базы противоправных действий; 

 обосновать необходимость привлечения соответствующих 

специалистов (аудиторов, ревизоров, экспертов-бухгалтеров). 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет бухгалтерского учета и использование его  

       защитных функций для правовой деятельности 

 

Понятие хозяйственного учета. Понятие, сущность и экономическая 

характеристика предмета бухгалтерского учета. Задачи учета. Виды, 

принципы и функции бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета 

для правовой деятельности: контрольная и защитная. Осуществление 

защитной функции бухгалтерского учета через превентивную 

предупредительную), охранительную (следоообразующую) функции. 

Предмет судебной бухгалтерии.  



          Метод бухгалтерского учета. Элементы (слагаемые) метода 

бухгалтерского учета. Метод судебной бухгалтерии и его взаимодействие с 

элементами метода бухгалтерского учета. 

 

 Тема 2. Нормативно- правовое регулирование бухгалтерского  

                        учета в РФ 

 

         Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

Четырехуровневая система нормативных документов правового 

регулирование вопросов учета. 

         Первый законодательный уровень. Основные законодательные акты 

первого уровня: законы, указы, постановления правительства о 

бухгалтерском учете. Соотношение законодательства о бухгалтерском учете 

и законодательных актов в сфере судебной бухгалтерии. Второй уровень 

системы документов и их характеристика по отдельным участкам и видам 

деятельности. Третий уровень регулирования учета: ведомственные 

инструкции о бухгалтерском учете и т.п. Четвертый уровень - совокупность 

документов хозяйствующего субъекта раскрывающих политику организации 

по ведению бухгалтерского учета.  

 

 Тема 3. Бухгалтерские документы и их использование при 

 выявлении и раскрытии преступлений  

 

          Документы как источник первичной информации. Понятия 

«документация» и «документ». Реквизиты документов. Обязательные 

реквизиты. Типовые унифицированные формы  первичных документов. 

Классификация документов. Требования, предъявляемые к оформлению 

учетных документов. Документооборот.  

          Проверка документов и ее формы: формальная, арифметическая по 

существу встречная. Порядок исправления ошибок в бухгалтерских 

документах.  

          Классификация неполноценных(недоброкачественных) первичных 

учетных документов. Неполноценные первичные учетные документы по 

содержанию информации и их признаки. 

 

 Тема 4. Бухгалтерский баланс и его значение в  юридической 

                        практике 

 

         Балансовое обобщение. Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

Актив и пассив баланса. Содержание бухгалтерского баланса.  



Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их типы. 

Особенности представления информации в балансе. Виды, особенности 

балансов и их классификация. 

Хозяйственные операции и их влияния на баланс. 

Бухгалтерский баланс и его значение в юридической практике. 

 

Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

 

          Счета бухгалтерского учета: понятие, строение, содержание, 

принципы учета на счетах. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Классификация счетов. Классификация счетов по отношению к 

бухгалтерскому балансу. 

           Двойная запись, ее сущность и значение. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерская проводка. Хронологическая и систематическая запись.  

          Счета синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь 

синтетических и аналитических счетов Субсчета. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. 

          Виды  нарушений правового порядка ведения синтетического и 

аналитического учета. 

 

Тема 6. Инвентаризация и ее значение в деятельности  

                         правоохранительных органов  

 

Понятие инвентаризации как метода бухгалтерского учета. Основания 

назначения инвентаризации. Сущность и значение инвентаризации в 

юридической практике. Виды инвентаризаций. Организация и порядок 

проведения инвентаризации. Документальное оформление результатов 

инвентаризации. Инвентаризационные описи и порядок их заполнения. 

Инвентаризационная комиссия. Отражение результатов инвентаризации в 

инвентаризационных и сличительных описях. Акт инвентаризации. 

          Способы сокрытия излишков и недостач при проведении 

инвентаризации и их выявление для сбора доказательной базы 

преступления. 

 

Тема 7. Методы документальной и фактической проверки 

 

         Понятие «метода проверки документов». Субъекты применения 

методов проверки. Сущность и значение метода документальной проверки. 

         Классификация методов документальной проверки. Характеристика 

методов документальной проверки: 

- метод проверки отдельного документа 

- метод проверки взаимосвязанных документов 



- метод проверки документов однородных хозяйственных операций 

         Сущность и значение метода фактической проверки. Методы 

фактической проверки. Использование методов фактической проверки в 

юридической практике. 

 

Тема 8. Формирование и использование специальных 

                         бухгалтерских знаний в юридической практике 

 

         Понятие «специальные бухгалтерские знания». Субъекты 

применения специальных бухгалтерских знаний. Формы использования 

специальных бухгалтерских знаний в правоохранительной практике.  

         Характеристика и пределы применения форм специальных 

бухгалтерских знаний в правоохранительной практике.  

         Самостоятельное использование специальных бухгалтерских знаний 

сотрудником правоохранительных органов.  

         Привлечение специалиста-бухгалтера для дачи им консультаций. 

Участие специалиста-бухгалтера в следственных действиях и оперативно-

розыскных мероприятиях  

 

 

Тема 9. Организация и проведение документальной ревизии по 

                         инициативе правоохранительных органов 

 

         Понятие, сущность и основания назначения документальной 

ревизии. Цели и задачи документальной ревизии. Виды документальной 

ревизии. Фактические и правовые основы проведения документальной 

ревизии. Права и обязанности ревизора. Права и обязанности проверяемых 

лиц входе документальной ревизии.  

         Организация и подготовка документальной ревизии. Функции 

ревизора. Проведения документальной ревизии по инициативе 

правоохранительных органов. Права и обязанности ревизора. Права и 

обязанности проверяемых лиц входе документальной ревизии. 

         Акт документальной ревизии. Содержание и требования 

предъявляемые к акту документальной ревизии. Оценка акта 

документальной ревизии следователем и судом. 

 

Тема 10. Понятие судебно-бухгалтерской  экспертизы и  

                           правовые основы ее применения 

 

          Понятие и особенности назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. Правовая основа 

назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Объекты 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Задачи судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Метод судебно-бухгалтерской экспертизы.  



         Назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Содержание постановления на проведение судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Перечень материалов представляемых следователем эксперту-бухгалтеру. 

Требования, предъявляемые к вопросам, которые ставятся следователем 

перед экспертом-бухгалтером.  

         Права и обязанности эксперта-бухгалтера. Основания самоотвода 

эксперта-бухгалтера. 

 

Тема 11. Заключение эксперта - бухгалтера 

 

Заключения эксперта-бухгалтера как самостоятельный источник 

доказательств. Структура заключения эксперта-бухгалтера.  

Требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперта-

бухгалтера. Основания для назначения дополнительной  или повторной 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Оценка заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом. 

Рассмотрение заключения эксперта-бухгалтера в суде 
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Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины является изучение структуры и основных 

тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-

технического прогресса, с адаптацией национальных экономик к 

изменившимся производственным, социальным и политическим условиям 

воспроизводства, с нарастающей системной взаимозависимостью разных 

стран мира, а также анализ положения и перспектив России в системе 

международных экономических взаимоотношений.  Интегрирование 

экономики России в мировое хозяйство делает необходимым изучение 

общих закономерностей и форм функционирования современной мировой 

экономики. Процессы расширения участия России в системе 

международных экономических взаимоотношений требуют осмысления ее 

перспектив в контексте мирового развития. 

Задачами дисциплины «Международные экономические отношения» 

являются изучение: 

-  закономерностей генезиса современной мировой экономики; 

- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и 

оценки; 

-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 

- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям 

нарастающей экономической глобализации; 

- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и 

мировой экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой 

экономической системы и их интеграцию. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины студент                                                         

должен: 

 

иметь представление 

–  о глобальных проблемах мирового хозяйства; 

– об основных подсистемах мировой экономики; 

– о структурных сдвигах в мировом общественном производстве 

– о процессах региональной экономической интеграции и 

глобализации и их взаимосвязи; 

– о месте России в современной мировой экономике; 

знать 

 современные тенденции в развитии мировых производственных 

сил; 

 структуру и механизм функционирования международной торговли 

и мировой валютной системы; 

 проблемы занятости  и миграции рабочей силы; 

 ресурсный потенциал, основные отраслевые комплексы и 

глобальные проблемы мирового хозяйства; 



 механизмы взаимодействия основных субъектов мирохозяйственных 

связей; 

 градацию стран по уровню их развития и роли в мировой экономике; 

 положение и перспективы России в системе мирового хозяйства; 

 

 уметь 

- работать с разного рода источниками, в том числе статистическими, 

при анализе конкретных ситуаций в мирохозяйственной сфере; 

- оценивать межстрановые и межрегиональные соотношения 

экономик и тенденции их изменения; 

- анализировать состояние мировой экономики и отдельных её 

элементов; 

- определять негативные и позитивные тенденции в её развитии; 

- определять с помощью системы показателей место и динамику 

развития того или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике; 

- ориентироваться в доминирующих процессах и закономерностях 

развития мирового хозяйства; 

- проводить секторный и комплексный анализ национальной 

экономики; 

- самостоятельно получать и анализировать новую информацию. 

 
Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность мирового хозяйства и тенденции его развития     

 

 Введение в специальность. Структура мировой экономики. Субъекты 

и объекты МЭ. Сущность и особенности системы МХ-МЭО на современном 

этапе. Периодизация развития системы. Интернационализация (внешняя и 

внутренняя) национальных экономик. Глобализация МЭ, её характерные 

черты: плюсы и минусы. Перспективы для России. Характерные  черты и 

факторы развития современной мировой экономики. Финансомика. 

Рейгономика. Неравномерность экономического развития стран. Законы 

рынка как регулятор мирохозяйственных связей. Регулирующая роль 

государства в национальных экономиках. МХ и международная 

конкуренция. Институциональная структура и генеральная тенденция 

развития МХ. «Новая экономика». 

 

 Тема 2. Становление и развитие открытости национальной  

               экономики в системе мировой экономики 

 

 Сущность открытой экономики. Становление и развитие открытости 

национальной экономики. Преимущества открытой экономики. 

Либерализация экономики и открытость. Показатели открытости экономики. 

Особенности формирования «открытости» экономики в России. 

 

Тема 3. Международное разделение труда (МРТ) 

 



Сущность МРТ. Основы и эволюция. Теории сравнительных и 

абсолютных преимуществ. Разделение труда как необходимая предпосылка 

роста производительности труда и эффективности производства. 

Классическая политэкономия об истоках МРТ. Современные теории 

углубления МРТ. По сложности труда и квалификационному уровню 

рабочей силы. Основные проявления процесса МРТ. Международная 

специализация производства. Производственная и территориальная 

специализация, ее определяющие факторы. Международная кооперация 

производства. Производственно-технологическое сотрудничество. 

Показатели МРТ и национальные экономические структуры. Современные 

черты МРТ. 

 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

 

 Мировые природные ресурсы, ограниченность их невозобновляемых 

видов. Минеральные ресурсы (энергоносители, конструкционные 

материалы, горнохимическое сырье). Обеспеченность мировой экономики 

минеральными ресурсами. Влияние научно-технического прогресса на 

энерго- и материалоемкость производства. Земельные ресурсы, основные 

направления их использования. Водные ресурсы, их глобальные запасы и 

территориальное размещение. Лесные ресурсы. Динамика их объемов и 

территориального размещения. Значение лесов для воспроизводства 

биосферы Земли. Глобальная экологическая проблема. 

 

Тема 5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства и трудовые  

               миграции 

 

Население мира, его динамика. «Демографический взрыв» в XX веке. 

Изменения в возрастной структуре мирового населения и их социально-

экономические последствия. Трудовые ресурсы и проблема трудовой 

занятости в разных группах стран. Международные миграции населения, их 

основные формы. Трудовая миграция. Направления миграции рабочей силы. 

Основные центры ее притяжения. Позитивные и негативные стороны 

миграций для отправляющих и принимающих стран. Интеллектуальная 

миграция. Новейшие тенденции в регулировании трудовых миграций. 

Социально-политические следствия миграций. Трудовые миграции в России 

и СНГ.  

 

Тема 6. Международная торговля (МТ) 

 

МТ как форма связи между товаропроизводителями  в рамках МХ. 

Концепции развития МТ. Динамика МТ и ценообразование. Эволюция 

товарной структуры МТ в XX веке. Условия торговли и экономический рост. 

Факторы воздействия на условия торговли. Противоречия в МТ, их 

особенности и причины возникновения. Либерализация международных 

торговых связей и протекционизм. «Торговые войны». Международное 

регулирование торговли. ГАТТ – ВТО, их принципы. Торговля услугами и 

ее особенности. ВТО и глобализация экономики. Место и роль России в МТ. 



Проблемы вступления России в ВТО. Изменения в товарной структуре и 

географической ориентации внешней торговли России. 

 

Тема 7. Международное движение капитала (МДК) в мировом  

хозяйстве 

 

Причины МДК и его рост. Две стороны МДК. Объективная 

противоречивость интересов экспортеров и импортеров капитала. 

Взаимосвязь МДК и международной торговли. Формы движения капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции, их роль в экономическом развитии. 

Предпринимательский и ссудный, официальный и частный капитал. 

Экономическая и техническая помощь развитых государств странам 

Мировой Периферии. Формы и условия помощи. Основные направления 

капиталопотоков. Государственное и международное регулирование рынков 

капитала. Капиталопотоки между Россией и внешним миром, их 

особенности. Иностранные инвестиции, их динамика и формы. «Бегство 

капитала», его причины и формы. Механизмы борьбы с утечкой капитала из 

России. 

 

 Тема 8. Валютная и финансово-кредитная система мировой  

                           экономики 

 

Сущность, этапы становления и развития финансомики. Исходное 

назначение международной валютной системы (МВС). Место валютно-

финансового компонента в современной мировой экономике. Основные 

элементы МВС. Международные валютно-расчетные отношения. 

Платежный и расчетный балансы. Этапы развития МВС. Бреттон-Вудская и 

Ямайская валютные системы. Европейская валютная система. Валютные 

курсы. Международные валютно-финансовые рынки. Международный 

рынок ссудных капиталов. Мировые финансово-кредитные центры. 

Регулирование МВС. Международный валютный фонд. Всемирный банк. 

Тенденции развития МВС. Россия и валютно-финансовая сфера мировой 

экономики. Интеграция России в международные валютно-финансовые 

рынки. Проблема внешней задолженности России.  

 

Тема 9. Экономическая глобализация и глобальные проблемы 

 

Суть и основные сферы процесса глобализации. Экономическая 

глобализация, ее основные проявления. Противоречия глобализации. 

Центры МХ и международные корпорации как двигатель глобализации. 

Глобализация и конкуренция. Идеологическая парадигма глобализации, ее 

политико-экономическая направленность. Воздействие глобализации на 

Периферию МХ. Понятие «глобальные проблемы». Различие проявлений 

глобальных проблем в разных регионах. Экологическая проблема и 

концепция «устойчивого развития». Демографическая проблема в Центре и 

на периферии мирового хозяйства. Демографический кризис в России. 

Проблема бедности. Продовольственная проблема.  

 



Тема 10. Россия в мировой экономике, современное положение и  

                перспективы 

Внешняя торговля России и её положение в системе мировых 

экономических связей. Россия как страна с переходной экономикой. 

Удельный вес в мировом населении и глобальном валовом продукте, в 

международной торговле и международном движении капитала. Процесс 

перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике. Реформы 

90-х годов: цели и результаты. Продолжение реформ в 2010-е годы. 

Основные проблемы переходного периода. Экономический кризис. 

Депопуляция. Криминализация экономики и борьба с коррупцией. Научно-

технический потенциал России. Общий характер современного участия 

России в мировой экономике и перспективы его изменения.  
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Цель и задачи дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Сравнительное уголовное право» имеет целью 

познакомить студентов с современным западным уголовным процессом (на 

примере уголовного процесса Англии и Уэльса, США, Германии и Франции) 

и дать навыки сравнительного анализа российского законодательства и 

судебной практики. 

 В результате обучения студенты должны получить знания о 

тенденциях развития национальных уголовно-процессуальных систем, 

типолигизации английского, американского, германского, французского и 

российского уголовного процессов, их существенных признаках, основных 

субъектах, функциональных характеристиках досудебного и судебного 

производств, а также овладеть конкретными методами сравнительно-

правового анализа отдельных институтов и норм уголовно-процессуального 

права. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Обучающийся должен  усвоить широкий подход к пониманию права, 

иметь целостное представление об уголовно-процессуальном праве и его 

институтах, российской уголовно-процессуальной практике, уметь 

толковать уголовно-процессуальные нормы и применять их в типичных 

ситуациях (разрешать казусы). 

По результатам обучения студент должен: 

1. иметь четкое представление о сравнительном праве как научном 

методе и его прикладном значении для научного исследования;  

2. знать основные институты английского, американского, 

германского и французского уголовно-процессуального права и уметь 

толковать их нормы;  

3. владеть навыками сравнения отдельных элементов (правовых 

объектов) соответствующих национальных уголовно-процессуальных 

систем (осуществлять выбор конкретных объектов для сравнения, выделять 

существенные признаки сравниваемых объектов, сопоставлять выделенные 

признаки в целях обнаружения их сходств иразличий, определять 

историческую обусловленность проявления этих признаков, выяснять 

степень реализованности  каждого признака в сравниваемых объектах).   

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сравнительное уголовное право. Уголовный процесс западных 

стран и России: сближение и исторические особенности национальных 

правовых систем. Типологии уголовного процесса 

Сравнительное уголовное право как отрасль научного знания. Объект, 

предмет и метод сравнительного исследования уголовного процесса. 

Конкретные методы сравнительно-правового научного исследования 

отдельных элементов уголовного процесса. 



Мировые тенденции развития современного уголовного процесса 

(идеологические и политические перспективы, унификация и гармонизация 

права). Значение правовых традиций в сохранении (консервации) 

национальных черт уголовного судопроизводства. 

Историческая роль (влиятельность) английского, германского и 

французского уголовных процессов. 

Исторические особенности российского уголовного судопроизводства. 

Уголовное судопроизводство и его типы; 

Сравнительно-исторические типологии уголовного процесса; 

Сравнительно-правовые типологии уголовного процесса; 

Типологическая принадлежность российского уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Понятие, цели и принципы уголовного процесса западных 

стран и России. Источники уголовно-процессуального права западных стран 

и России 

Понятие уголовного процесса западных стран и России: 

институциональный и функциональный аспекты. 

Общая характеристика целей уголовного процесса западных стран         

и России. 

Сходство и различие целей англо-американского и романо-

германского типов уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика принципов уголовного процесса западных 

стран и России. 

Принципы, управляющие досудебным и судебным производствами в 

уголовном процессе западных стран и России. 

Конституции и международное право как источники уголовно-

процессуального права западных стран и России. 

Законодательство (статуты) как источник уголовно-процессуального 

права западных стран и России. 

Прецеденты как источник уголовно-процессуального права западных 

стран и России. 

 

Тема 3. Институциональная характеристика органов полиции и 

органов прокуратуры, судебных органов и адвокатуры (и аналогичных им) в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России 

Органы полиции и органы прокуратуры Англии и Уэльса.  

Полицейские органы в США.  

Полиция Германии.  

Французская полиция.  

Российские полицейские. 

Общее и особенное в институциональном устройстве органов полиции 

западных стран и России. 

 

 

Тема 4. Дознание: функциональная характеристика деятельности 

дознавателя (следователя) в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, 

Германии, Франции и России. Уголовное преследование: функциональная 



характеристика деятельности прокурора (обвинителя) в уголовном процессе 

Англии и Уэльса, США, Германии, Франции и России 

Дознание и уголовное преследование в Англии и Уэльсе. 

Дознание и уголовное преследование в США. 

Дознание и уголовное преследование в Германии. 

Дознание и уголовное преследование во Франции. 

Дознание и уголовное преследование в России. 

Уголовно-процессуальные функции дознавателя в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России: общее и особенное. 

 

 

Тема 5. Уголовное правосудие: функциональная характеристика 

деятельности суда в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, Германии, 

Франции и России. Защита: функциональная характеристика деятельности 

защитника и обвиняемого в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, 

Германии, Франции и России 

Уголовное правосудие и защита в Англии и Уэльсе. 

Уголовное правосудие и защита в США. 

Уголовное правосудие и защита в Германии. 

Французское уголовное правосудие и защита. 

Российское уголовное правосудие и защита. 

Уголовно-процессуальные функции суда в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России: общее и особенное. 

 

 

Тема 6. Функциональная характеристика деятельности потерпевшего 

(жертвы) в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, Германии, Франции 

и России 

Потерпевший и его функция в уголовном процессе Англии и Уэльса. 

Потерпевший и его функция в уголовном процессе США. 

Потерпевший и его функция в уголовном процессе Германии. 

Потерпевший и его функция в уголовном процессе Франции. 

Потерпевший и его функция в уголовном процессе России. 

Уголовно-процессуальные функции потерпевшего (жертвы) в 

уголовном процессе Англии и Уэльса, США, Германии, Франции и России: 

общее и особенное. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства и в уголовном процессе 

западных стран и России 

Особенности доказывания в англо-американском и романо-германском 

типах уголовного судопроизводства. 

Доказательства в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, 

Германии, Франции и России: общее и особенное. 

Особенности решения вопроса о допустимости доказательств в англо-

американском и романо-германском типах уголовного судопроизводства. 

 

Тема 8. Средства принуждения в уголовном процессе западных стран 

и России 



Понятие и виды средств принуждения в уголовном процессе Англии и 

Уэльса, США, Германии, Франции и России. 

Особенности избрания мер пресечения в уголовном процессе Англии и 

Уэльса, США, Германии, Франции и России. 

Характеристика отдельных мер пресечения в уголовном процессе 

Англии и Уэльса, США, Германии, Франции и России: общее и особенное. 

 

Тема 9. Производство по уголовным делам в уголовном процессе 

западных стран и России 

Особенности досудебного производства в уголовном процессе Англии 

и Уэльса, США, Германии, Франции и России. 

Особенности судебного производства в уголовном процессе Англии и 

Уэльса, США, Германии, Франции и России. 

Специальные формы уголовного процесса в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России: общее и особенное. 

Средства обжалования в уголовном процессе Англии и Уэльса, США, 

Германии, Франции и России: общее и особенное.  
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Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания и изучения курса «Жилищное право» является 

приобретение студентами необходимых теоретических и практических 

знаний в области жилищного законодательства. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного 

изучения её студентами на основе комплексного подхода к обучению 

должны решаться следующие задачи: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по жилищному 

праву, определяющему основы обеспечения в Российской Федерации 

жильём различных категорий граждан, раскрывающему содержание 

жилищно-правовых институтов, их особенности и специфику; 

- практическая – выработать у студентов навыки и умения по 

применению в практической деятельности полученных знаний жилищного 

права; 

- воспитательная – формировать у студентов убеждённость в том, что 

вопросы правового регулирования жилищных отношений относятся к числу 

наиболее важных в социально-экономической жизни. 

Задачи дисциплины: 

 изучение исторических и современных направлений развития 

данного курса; 

 освоение науки жилищного права; 

 распределение изучаемых правовых институтов и норм по темам 

для облегчения понимания их места в общей системе; 

 усвоение основных норм жилищного права (в частности 

соотношение норм общей и особенной частей, общего и специального 

законов, отдельных нормативных актов, посвященных регулированию 

единого предмета); 

 научиться применять теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Жилищное право»  

студент должен: 

 иметь представление: 

- о роли дисциплины «Жилищное право» в системе юридических 

наук; 

- о порядке применения и толкования законов и других нормативно-

правовых актов в работе юриста; 

- о практике разрешения жилищных споров; 

- о компетенции в области жилищного законодательства Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; 

 знать: 



- предмет и метод жилищно-правового регулирования общественных 

отношений; 

- основные источники регулирования жилищных правоотношений; 

- понятие и виды жилищных фондов; 

- конституционные жилищные права граждан; 

- содержание прав на жилище, порядок их реализации и защиты; 

- виды ответственности за нарушение жилищного законодательства в 

соответствии с нормами жилищного права; 

- содержание различных жилищно-правовых договоров; 

- важнейшие нормы жилищного права, уметь анализировать 

гражданско-правовые отношения, возникающие между субъектами 

жилищного права. 

 уметь: 

- анализировать жилищно-правовые проблемы, требующие 

применения знаний по курсу; 

- применять на практике нормы законодательства РФ; 

- систематизировать основные источники жилищного 

законодательства; 

- разграничивать компетенцию жилищного законодательства между 

РФ, ее субъектами и муниципальными образованиями; 

- юридически грамотно обосновать свою точку зрения на правовое 

регулирование жилищных правоотношений в РФ; 

 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Жилищное законодательство 

Источники жилищного права. Действие жилищного законодательства 

во времени. Аналогия в жилищном праве. 

Конституционные нормы, определяющие основы и принципы 

жилищных правоотношений. Сущность и гарантии конституционного права 

на жилище: право на жилище, неприкосновенность жилища, свобода выбора 

места жительства. Запрет на произвольное лишение жилища. Защита 

конституционных прав граждан. Защита жилищных прав граждан в ЖК РФ. 

Международные акты, влияющие на правовое регулирование 

жилищных отношений в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие, предмет и метод жилищного права 

Понятие науки жилищного права, его место в системе правовых наук. 

Отграничение жилищного правоотношения от гражданского 

правоотношения, объектом которого является жилое помещение.  

Предмет и метод жилищного права. Принципы жилищного права.  



Понятие и содержание жилищных правоотношений. Субъекты и 

объекты жилищного права, субъективные права и обязанности, основания 

возникновения жилищных правоотношений. 

 

Тема 3. Жилищный фонд. Государственный контроль и учет 

жилищного фонда 

Понятие жилищного фонды. Виды жилищных фондов.  

Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. 

Частный жилищный фонд. Особенности, правовая характеристика. 

Жилищный фонд социального использования и коммерческий 

жилищный фонд. Индивидуальный жилищный фонд. Особенности 

специализированного жилищного фонда. 

Функции государства и органов местного самоуправления в области 

жилищных правоотношений. Основные направления контроля государства 

за использованием жилищного фонда. Понятие государственного учета. 

Виды контроля: оперативный учет жилищного фонда, органы, 

осуществляющие учет. Статистический учет. Бухгалтерский учет. 

Государственный контроль за использованием и содержанием 

жилищного фонда. Разграничение функций между Российской Федерацией, 

ее субъектами и муниципальными образованиями в сфере контроля за 

использованием жилищного фонда. Государственная регистрация сделок с 

жилыми помещениями. 

 

Тема 4. Жилые помещения. Особенности, виды, 

законодательные требования 

Жилые помещения: понятие, виды. Требования к жилым помещениям. 

Основные нормативные акты, устанавливающие требования к жилым 

помещениям. Правила пользования жилым помещением. 

Технический паспорт жилого помещения. 

Понятие изолированного жилого помещения. Понятие 

благоустроенного жилого помещения. 

Площадь жилого помещения. Общая площадь жилого помещения, 

порядок расчета общей площади. Жилая площадь, социальная норма. 

Понятие места пребывания и места жительства. Регистрация граждан 

по месту пребывания и месту жительства. 

 

Тема 5. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых в 

жилые 

Условия перевода жилых помещений в нежилые. Порядок перевода. 

Документы, необходимые для перевода. Запрет на перевод жилых 

помещений в нежилые. Использование переведенных помещений. 



Перевод нежилых помещений в жилые. Условия перевода. Порядок и 

документы, необходимые для перевода. Основания для отказа в переводе. 

Органы, осуществляющие перевод. 

Сроки принятия решений о переводе уполномоченными органами. 

 

Тема 6. Перепланировка и переустройство жилого помещения 

Понятие переустройства жилого помещения. Лица, осуществляющие 

переустройство жилого помещения. Условия, при которых переустройство 

не допускается. Документы, необходимые для проведения законного 

переустройства. Сроки рассмотрения заявления уполномоченным органом. 

Основания для отказа. Последствия незаконного переустройства жилого 

помещения. Защита прав и законных интересов третьих лиц при проведении 

переустройства. 

Понятие перепланировки. Отличие перепланировки от переустройства. 

Проект перепланировки. Завершение работ по проведению перепланировки. 

Последствия незаконной перепланировки жилого помещения. 

 

Тема 7. Право собственности и иные вещные права на жилые 

помещения 

Понятие права собственности на жилище. Права и обязанности 

собственника жилого помещения. Права членов семьи собственника. 

Солидарная ответственность членов семьи собственника. 

Прекращение права пользования жилым помещением у бывших 

членов семьи собственника. Сохранение права пользования за бывшими 

членами семьи собственника по решению суда. 

Защита прав собственника при изъятии земельного участка. 

Обременение права собственности на жилое помещение. Правовые 

последствия приватизации жилого помещения. Право пользования жилым 

помещением по завещательному отказу. 

Основания возникновения права собственности на жилище.  

Безвозмездное приобретение жилья: получение жилья по наследству, 

приватизация, дарение, приобретение жилья по истечении срока 

приобретательной давности. 

Возмездное приобретение жилья. Купля-продажа, мена, рента и 

пожизненное содержание с иждивением. Приобретение жилья по 

ипотечному кредитованию. 

 

Тема 8. Общее имущество собственников многоквартирного 

дома 

Право собственности на общее имущество собственников помещений 

в многоквартирном доме. Виды имущества. Права и обязанности 

собственников.  



Определение долей в праве общей собственности. Определение долей 

в праве общей собственности на общее имущество собственников в 

коммунальной квартире. Правовой статус имущества, находящегося в общей 

долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение данным имуществом. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме.  

Общее собрание собственников в многоквартирном доме. Полномочия 

собрания, компетенция и порядок принятия решений на данном собрании. 

Очная и заочная формы голосования на общем собрании. Очередное и 

внеочередное общее собрание. Права собственника, не принимавшего 

участие в общем собрании. 

Общее имущество собственников в коммунальной квартире.  

 

Тема 9. Обеспечение граждан жилыми помещениями на 

основании договора социального найма 

Принятие на учет нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях. 

Малоимущие граждане. Основания признания, документы, подтверждающие 

право признаваться малоимущими  в целях жилищного законодательства для 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Внеочередное предоставление жилых помещений. Основания для отказа в 

постановке на учет. Снятие граждан с учета. 

Предоставление гражданам жилых помещений по договору 

социального найма. Норма предоставления и учетная норма площади 

жилого помещения по федеральному жилищному законодательству. 

Обмен жилыми помещениями. 

 

Тема 10. Договор социального найма. Предмет договора, права и 

обязанности сторон 

Договор социального найма: понятие, признаки, классификация. 

Фондовая принадлежность жилых помещений, предоставляемых по данному 

договору. Порядок заключения договора социального найма. 

Субъекты договора. Форма договора социального найма. Момент 

вселения в жилое помещение по договору социального найма. Права, 

обязанности и ответственность нанимателя и наймодателя по договору 

социального найма. Права, обязанности и ответственность членов семьи 

нанимателя.  

Изменение и расторжение договора социального найма жилого 

помещения. Прекращение договора. 

Понятие, условия и форма договора поднайма жилого помещения. 

Права и обязанности поднанимателя и нанимателя жилого помещения по 

договору поднайма. 



 

Тема 11. Коммерческий наем жилого помещения 

Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Правовое 

регулирование договора коммерческого найма. Фондовая принадлежность 

жилых помещений, предоставляемых по данному договору. Отличие 

договора коммерческого найма от социального найма. 

Характеристика договора: предмет, форма, вид договора. Стороны 

договора: права и обязанности сторон по договору. Лица, проживающие 

совместно с нанимателем: права и обязанности. Обязанности по проведению 

текущего и капитального ремонта. 

Сонаниматели: понятие. 

Договор поднайма. Правовой статус поднанимателя. Временные 

жильцы: понятие, правовой статус временных жильцов. 

Изменение и расторжение договора коммерческого найма. Основания 

для расторжения договора. Последствия расторжения договора.  

Право нанимателя на преимущественное заключение договора на 

новый срок. Последствия нарушения данного права. Пролонгация договора 

 

Тема 12. Товарищество собственников жилья 

Товарищество собственников жилья: понятие, правовой статус, 

условия создания. 

Права членов товарищества собственников жилья. Права 

собственников помещений в многоквартирном доме, не являющихся 

членами товарищества.  

Органы управления ТСЖ. Общее собрание ТСЖ. Правление и 

ревизионная комиссия товарищества.  

Имущество Товарищества собственников жилья. Управление общим 

имуществом собственников многоквартирного дома. Разграничение 

прибыли от использования общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома и имущества товарищества. 

Права и обязанности ТСЖ. Реорганизация и ликвидация ТСЖ.  

 

Тема 9. Специализированный жилищный фонд 

Понятие и особенности специализированного жилищного фонда. 

Виды жилых помещений, относящихся к специализированному жилищному 

фонду. 

Служебные жилые помещения. Лица, которым предоставляются 

служебные жилые помещения, условия предоставления, норма 

предоставления. Основания для выселения из служебных жилых 

помещений. Лица, выселение которых без предоставления других 

помещений не допускается. 

Общежития: понятие, особенности жилых помещений в общежитиях. 

Договор найма общежития: правовая характеристика. Права и обязанности 



сторон по договору. Администрация общежития: права и обязанности. 

Основания выселения из общежития. 

Дома маневренного фонда: основания предоставления, договор найма. 

Стороны по договору: права и обязанности. Сроки предоставления жилых 

помещений в домах маневренного фонда. 

Жилые помещения для беженцев и вынужденных переселенцев. 

Основания предоставления, срок предоставления, норма предоставления. 

Основания для расторжения договора. Права и обязанности сторон. 

Жилые помещения, предназначенные для социальной защиты и 

социального обслуживания граждан. Фондовая принадлежность жилых 

помещений. Основания предоставления, условия предоставления жилых 

помещений. Категории граждан, имеющих право на получение данных 

жилых помещений. Сроки предоставления. Основные нормативные акты, 

регулирующие предоставление жилых помещений, предназначенных для 

социальной защиты и социального обслуживания граждан. Требования к 

данным жилым помещениям. Основания для прекращения пользования 

жилыми помещениями, предназначенными для социальной защиты и 

социального обслуживания граждан. 

 

Тема 14. Жилищные кооперативы. Понятие, виды, цели 

деятельности 

Общая характеристика жилищной кооперации. Понятие жилищного и 

жилищно-строительного кооператива.  

Жилищные накопительные кооперативы. Особенности накопительных 

кооперативов. Создание кооператива. Права и обязанности членов. Цели 

создания кооператива. Управление кооперативом. Реорганизация и 

ликвидация кооператива. 

Жилищные кооперативы как юридические лица. Организация ЖК. 

Устав ЖК. Органы управления кооператива. Общее собрание кооператива. 

Права и обязанности членов кооператива. Передача жилья в собственность 

члену кооператива. Реорганизация и ликвидация кооператива. 

 

Тема 15. Плата за жилье и коммунальные услуги  

Понятие платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер и 

сроки внесения платы.  

Понятие льгот и субсидий, предоставляемых гражданам. Основные 

законодательные акты. Категории граждан, имеющих право на льготы по 

оплате. Основания освобождения от платы за жилое помещение. 

Понятие субсидий. Условия предоставления субсидий. Лица, 

имеющие право на получение субсидий. Законодательное регулирование 



предоставления субсидий гражданам. Порядок определения размеров 

субсидий. Источники финансирования предоставляемых субсидий. 

Контроль за использованием жилищного фонда и обеспечением 

граждан коммунальными услугами. Порядок и параметры предоставляемых 

коммунальных услуг.  

Рассмотрение споров по вопросам эксплуатации жилищного фонда и 

коммунальным услугам.  

 

Тема 16. Сделки с жилыми помещениями. Понятие и основные 

принципы приватизации жилых помещений  

Понятие и особенности сделок с жилыми помещениями. Правовое 

регулирование сделок с жилыми помещениями.  

Классификация сделок с жилыми помещениями. Сделки, 

направленные на отчуждение жилых помещений: договоры мены и обмена, 

договоры постоянной и пожизненной ренты, договоры купли-продажи, 

договор дарения. Договоры, направленные на передачу жилых помещений в 

пользование: договор аренды, передачи в безвозмездное пользование. 

Наследование жилых помещений. 

Приватизация жилых помещений. Принципы приватизации. 

Основания проведения приватизации жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда. Лица, участвующие в приватизации. 

Сроки проведения приватизации. Договор передачи жилья в собственность. 

Запрет на проведение приватизации отдельных видов жилых помещений. 

Основные принципы совершения сделок. Государственная 

регистрация сделок с жилыми помещениями. Условия совершения сделок с 

жилыми помещениями и обеспечение их исполнения. Правовая защита 

граждан при совершении сделок с жилыми помещениями. 

 

Тема 17. Управление многоквартирными домами 

Понятие многоквартирного дома как комплекса имущества. 

Нормативное регулирование управления многоквартирным домом. Способы 

управления многоквартирным домом. 

Управляющая организация. Договор управления многоквартирным 

домом. Проведение открытого конкурса органами местного самоуправления. 

Условия проведения, обязанность заключить договор управления. 

Изменения и расторжение договора управления. 

Управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

Преимущества и недостатки способов управления многоквартирным домом. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Курс кооперативного права включает изучение особенностей 

становления и развития кооперативного права в РФ, анализ современной 

правовой базы кооперативов различных видов в Российской Федерации и за 

рубежом. 

Нормативной базой кооперативного права служит российское 

гражданское законодательство. Нормы кооперативного законодательства 

содержатся в Международных актах, Конституции РФ, Гражданском кодексе 

РФ, а также в специализированных законах и других нормативно-правовых 

актах. 

Целью преподавания и изучения дисциплины«Кооперативное право» 

является формирование у студентов базовых знаний в области 

кооперативного права и законодательства. Значение дисциплины для 

подготовки современного юриста для системы потребительской кооперации 

выражается в том, что необходимость знания и правильного применения 

норм, регулирующих правоотношения с участием кооперативных 

организаций различных видов и их союзов, определяется насущными 

потребностями общества в условиях дальнейшего формирования и развития 

в России рыночных отношений, одним из важных элементов которых 

являются кооперативные организации различных видов. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного 

изучения её студентами на основе комплексного подхода к обучению 

должны решаться следующие задачи: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по 

кооперативному праву, определяющему основы функционирования в РФ 

рассматриваемой организационно-правовой формы юридического лица; 

- практическая – выработать у студентов навыки и умения по 

применению в практической деятельности полученных знаний 

кооперативного права; 

- воспитательная – формировать у студентов убеждённость в том, что 

вопросы правового регулирования кооперативных отношений относятся к 

числу значимых в социально-экономической жизни страны. 

 

Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Кооперативное право» студент 

должен: 

- знать:  

- законы, принятые в сфере кооперативного права и действующие 

нормы кооперативного законодательства о порядке создания, деятельности, 

ликвидации и реорганизации кооперативных организаций различных видов; 

- различать виды кооперативных организаций и особенности их 

правового регулирования;; 



- уметь:  

- применять полученные знания для решения правовых проблем в 

деятельности кооперативных организаций; 

- анализировать материалы практики применения кооперативного 

законодательства арбитражными судами и судами общей юрисдикции;  

- определять перспективы и возможные направления дальнейшего 

развития кооперативного права в РФ. 

- владеть: 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики разрешения правовых проблем и коллизий в 

области кооперативного права. 

 

Содержание тем дисциплины 

№  

п/п 

Наименование  

раздела, темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 

1.  Понятие кооперативного 

права и его место в системе 

права России 

Понятие и предмет кооперативного права. 

Кооперативное право в системе права РФ. 

Отношения, регулируемые кооперативным правом. 

Методы регулирования. 

Место кооперативного права в системе гражданского 

права.  

Кооперативное право как наука и учебная 

дисциплина 

2.  Становление 

кооперативного 

законодательства.  

Правовое регулирование кооперативов до 

законодательного признания их государством.  

Первые кооперативные законы в Англии и Европе. 

Этапы развития отечественного кооперативного 

законодательства. Понятие «образцовых уставов». 

Закон 20 марта 1917 г. Процедура принятия, 

основные положения. Понятие «кооперативного 

товарищества». 

Особенности кооперативного права советского 

периода. Создание Единых потребительских коммун.  

Новая экономическая политика и кооперация. 

Правовое положение кооперации в советский период. 

Основные положения закона 1988 г. «О кооперации в 

СССР». 

3.  Виды кооперативов в 

Российской Федерации 

Общая характеристика кооператива как 

юридического лица. 

Различие потребительских и производственных 

кооперативов. Основные цели создания и задачи 

производственного и потребительского кооператива. 

Виды потребительских и производственных 

кооперативов: сравнительный анализ. 

Устав кооператива. Создание кооператива, его 

государственная регистрация. Правоспособность 



кооперативов. 

Различия в правовом регулировании создания, 

деятельности, ликвидации и реорганизации 

кооперативов различных видов 

4.  Источники кооперативного 

права.  

Источники кооперативного законодательства 

(Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; 

Жилищный кодекс РФ; Налоговый кодекс; 

кооперативные законы; законы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность).  

Отраслевое развитие кооперативного 

законодательства. Понятие кооперативного закона. 

Действующие кооперативные законы. Общие 

положения кооперативных законов.  

Тенденции развития кооперативного 

законодательства 

5.  Органы управления и 

контроля в кооперативах 

Структура органов управления.  

Органы управления и контроля в потребительских 

обществах 

Представительный орган кооператива — совет 

потребительского общества.  

Исполнительный орган кооператива — правление 

потребительского общества. Назначение правление. 

Компетенция и ответственность правления. 

Председатель правления. Основные функции 

правления потребительского общества. 

Органы контроля: ревизионная комиссия 

потребительского общества. Порядок избрания, срок, 

компетенция, ответственность.  

Комиссии кооперативного контроля Виды комиссий 

кооперативного контроля. Основные цели создания и 

направления деятельности. 

6.  Имущество кооператива.  Правовой статус имущества потребительского и 

производственного кооператива. Объект и субъект 

права собственности. Паевые отношения в 

кооперативе. Источники формирования имущества 

кооператива. Собственные и заемные средства.  

Основные фонды кооператива. Понятие паевого 

фонда. Особенность неделимого фонда. Доходы 

кооператива и распределение прибыли. 

Имущественная ответственность кооператива и его 

членов. 

Особенности имущественных отношений между 

кооперативом и его членами в кооперативах 

различных видов. 

Имущественные вопросы при реорганизации и 

ликвидации потребительского/ производственного 

кооператива. 

7.  Права и обязанности 

членов-пайщиков 

Правовое понятие члена-пайщика кооператива. 

Порядок вступления в кооператив. Особенности 

вступления и выхода из кооператива в зависимости 

от вида кооператива. 

Права и обязанности членов-пайщиков. Право 

передачи имущественных прав пайщика третьему 

лицу без прав пайщика. Право преимущественной 

покупки пая. 



Порядок прекращения членства в кооперативе. 

Регулирование имущественных отношений пайщика 

при его добровольном выходе (исключении) из 

пайщиков кооператива. Наследование прав пайщика. 

Вступление в кооператив наследника пайщика. 

Особенности членских отношений в 

производственном кооперативе. Вопросы трудового 

участия членов кооператива. 

Особенности членских отношений в потребительских 

кооперативах. Понятие участия членов кооператива в 

хозяйственной деятельности кооператива. 

Особенности членских отношений в кредитных 

кооперативах. Материальное участие членов 

кооператива в деятельности кооператива. 

8.  Понятие союзов 

кооперативных организаций 

Правовое положение союзов (ассоциаций) 

кооперативных организаций по российскому 

законодательству. 

Порядок образования союзов кооперативов. Устав и 

учредительный договор: разграничение 

регулирования. Государственная регистрация союзов 

кооперативов. 

Вопросы формирования имущества, построения 

органов управления, ликвидации союзов. 

Распределение имущества после ликвидации союза. 

Ответственность членов союза по долгам союза. 

Права учредителей союза и членов союза. 

Особенности союзов потребительских обществ. 

Виды союзов кооперативных организаций, цели 

создания, основные направления деятельности. 

Создание Ассоциации кооперативных организаций 

России (АКОР). Учредители АКОР.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Происходящие в России политические экономические перемены во 

многом изменили роль нотариата в жизни общества. Впервые в законода-

тельстве России введен институт частного нотариата, который должен 

способствовать укреплению законности и оказывать всемерную помощь 

гражданам России.  

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответ-

ствии с Конституцией и законодательством РФ защиту прав и законных 

интересов граждан и организаций путем совершения предусмотренных 

нормативно-правовыми актами нотариальных действий от имени Россий-

ской Федерации. Указанные действия совершаются специально уполномо-

ченными на то лицами – нотариусами, - не только в отношении российских 

граждан и организаций, но и в отношении граждан и организаций ино-

странных государств, а также лиц без гражданства. Необходимо особо от-

метить, что отдельные нотариальных действия в пределах установленной 

законодательством компетенции могут также совершаться должностными 

лицами исполнительных органов власти РФ. А на территории других госу-

дарств – консулами от имени Российской Федерации.  

Таким образом нормативное определение нотариата характеризует 

этот правовой институт как систему государственных органов и должно-

стных лиц, на которых законодательством РФ возложена обязанность по 

совершению предусмотренных нотариальных действий от имени Россий-

ской Федерации, направленных на юридическое закрепление бесспорных 

гражданских прав и фактов и исполняемых в целях обеспечения защиты 

прав и законных интересов обратившихся лиц и организаций.  

Настоящая учебная программа призвана оказать содействие буду-щим 

юристам в формировании понимания о роли нотариата в жизни граж-дан и 

организаций, а также Российского государства в правильном толко-вании 

норм российского законодательства в сфере регулирования деятельности 

нотариата. 

Особое внимание в изучении дисциплины будет уделено правовым 

документам особенностям совершения нотариальных действий.  

При изучении дисциплины необходимо учитывать, что использу-ются 

только те указания Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, ко-торые не 

противоречат действующим в настоящее время законодатель-ству, 

постановлениям Верховного Суда РФ и сохраняют свое значение для 

практики разрешения споров по нотариальной деятельности.  

При изучении предмета также следует иметь в виду, что на правовое 

регулирование деятельности нотариата в Российской Федерации оказыва-ют 

влияние Международные правовые акты, принципы которых нашли свое 

отражение в Конституции России 1993 года.  

При изучении данной дисциплины будущие юристы должны просле-

дить принципиальный поворот в законодательном и практическом регули-

ровании работы нотариусов и научиться самостоятельно, разбираться в 

тонкостях решения проблем в области совершения самых разных нотари-

альных действий, а также увеличению роли нотариусов при обеспечении 

чистоты гражданско-правовых сделок.  



Целью изучения учебной дисциплины «Нотариат» является  

формирование у студентов систематизированных знаний организационно-

правовых положений нотариальной деятельности в Российской Федерации, 

получение базовых навыков деятельности в указанных сферах. 

Задачами курса являются изучение понятий нотариата, правового 

положения нотариуса, организации нотариальной деятельности.    

• изучение исторических и современных направлений развития 

данного курса;  

• освоение деятельности нотариата в РФ;  

• распределение изучаемых правовых институтов и норм по темам для 

облегчения понимания их места в общей системе;  

• усвоение основных норм права, регулирующих деятельность но-

тариусов;  

• научиться применять теоретические знания в практической дея-

тельности.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Нотариат» студент должен: 

 знать 

- предмет и метод правового регулирования общественных 

отношений; 

- содержание нотариальной деятельности, права нотариуса и порядок 

их реализации и защиты, виды ответственности в соответствии с нормами 

Основ законодательства о нотариате, содержание различных нотариальных 

действий; 

- важнейшие нормы деятельности нотариата, правила совершения 

нотариальных действий, уметь анализировать гражданско-правовые 

отношения, возникающие между субъектами нотариальной деятельности; 

 уметь 

- анализировать проблемы, требующие применения знаний по курсу, 

юридически грамотно обосновать свою точку зрения; 

- применять на практике нормы законодательства РФ. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и задачи нотариата  
Нотариат и суд. Роль нотариуса в укреплении законности и преду-

преждении правонарушений. Законодательство об организации и деятель-

ности нотариата. Предметная и территориальная компетенция нотариаль-

ных органов. Нотариальные действия, совершаемые в определенных нота-

риальных конторах. Классификация нотариальных действий. Нотариаль-ные 

действия по удостоверению бесспорного права. Нотариальные дейст-вия по 

удостоверению бесспорных фактов. Нотариальные действия по приданию 

исполнительной силы долговым и платежным документам. Но-тариальные 

действия, направленные на обеспечение правоотношений, и нотариальные 

действия вспомогательного характера. Совершение нотари-альных действий 



должностными лицами исполнительной власти. Нотари-альные действия, 

совершаемые консульскими учреждениями. Совершение некоторых 

приравниваемых к нотариальным действий отдельными долж-ностными 

лицами. Нотариусы, работающие в государственных нотариаль-ных 

конторах. Нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

 

Тема 2. Принципы деятельности нотариата  
Законность. Обязанность нотариуса оказывать гражданам и органи-

зациям содействие в осуществлении их прав и охраняемых законом инте-

ресов. Соблюдение тайны совершаемых нотариальных действий. Нацио-

нальный язык нотариального производства. Объективность нотариальной 

деятельности. Общие правила совершения нотариальных действий. Метод 

разрешения дел в нотариальных органах. Место и время совершения нота-

риальных действий. Отложение и приостановление совершения нотари-

ального действия. Отказ в совершении нотариальных действий. Проверка 

личности и дееспособности граждан, правоспособности организаций и 

полномочий их представителей. Требования к текстам удостоверяемых 

сделок и свидетельских документов. Ведение нотариальных реестров. 

Взимание государственной пошлины за совершение нотариальных 

дейст-вий. Оплата нотариальных действий нотариусов, занимающихся 

частной практикой. Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Обжало-вание нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Лицензирова-ние деятельности нотариусов. Порядок прохождения 

стажировки и сдачи квалификационных экзаменов.  

Тема 3. Общие правила совершения нотариальных действий  
Характер правоотношений, возникающих при совершении нотари-

альных действий Нотариальная процессуальная форма. \ Стадии нотари-

ального производства. отложение и приостановление нотариальных дейст-

вий. Нотариальные акты. Совершение удостоверительных надписей и вы-

дача свидетельства. Время и место совершения нотариальных действий. 

Удостоверение личности и проверка дееспособности граждан, правосубъ-

ектности организаций и полномочий их представителей для совершения 

нотариальных действий. Требования к документам, представляемым для 

совершения нотариальных действий. Порядок подписи нотариально удо-

стоверяемой сделки, заявления и иных документов. Регистрация нотари-

альных действий. Дубликаты нотариальных документов. Отказ в соверше-

нии нотариальных действий.  

 

Тема 4. Обжалование нотариальных действий или отказ  

              в их совершении  

Основания к отказу в совершении нотариального действия. Форма 

отказа в совершении нотариального действия. Последствия отказа в со-

вершении нотариального действия и последствия совершенного незакон-

ного нотариального акта. Особое и исковое производство. Споры, возни-

кающие при рассмотрении жалобы на отказ в совершении нотариальных 

действий и споры, возникающие на основании совершенного нотариально-го 

действия. Иски к нотариусам вследствие причинения ущерба незакон-ными 



нотариальными действиями. Ответственность нотариусов и других 

должностных лиц, совершающих нотариальные действия.  

 

Тема 5. Удостоверение сделок  
Значение нотариального удостоверения сделок. Сделки, подлежащие 

обязательному нотариальному удостоверению. Государственная регистра-

ция прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общие правила удо-

стоверения сделок. Удостоверение отдельных видов сделок: доверенно-стей, 

договоров отчуждения недвижимого имущества и др. Нотариально 

удостоверенное соглашение как основание для принудительного взыска-ния.  

 

Тема 6. Удостоверение, завещание и принятие мер к охране  

              наследственного имущества  
Значение охраны наследственных прав. Наследование по завещанию. 

Завещание как односторонняя сделка. Виды завещательных распоряжений. 

Нотариусы и другие должностные лица, имеющие право на удостоверение 

завещания. Порядок удостоверения завещания. Изменение и отмена заве-

щаний. Хранение завещаний.  

Сроки в наследственном правопреемстве и необходимость в охране 

наследственного имущества. Государственные органы и должностные ли-ца, 

обязанные обеспечивать охрану наследственного имущества. Извеще-ние 

наследников об открывшемся наследстве. Средства и способы охраны 

наследственного имущества. Опись наследственного имущества и переда-ча 

его на хранение. Претензии кредиторов наследодателя. Прекращение мер 

охраны наследственного имущества.  

 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве на наследство  
Общие положения. Юридические факты и доказательства, подтвер-

ждающие право на наследство. Порядок, место и сроки выдачи свидетель-

ства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство по закону и 

по завещанию. Момент возникновения права на наследство. Свидетель-ство 

о праве на наследство как правоподтверждающий документ.  

 

Тема 8. Выдача свидетельства на долю в общем имуществе  

              супругов  
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов как правоустанавливающий акт. Порядок выдачи свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача свиде-

тельства о праве собственности на долю в общем имуществе по совмест-

ному заявлению супругов. Выдача свидетельства о праве собственности на 

долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга и удостове-

рение договора раздела имущества супругов. Брачный контракт.  

 

Тема 9. Наложение и снятие запрещения с отчуждения имущества  

Запрещение отчуждения имущества как способ обеспечения испол-

нения обязательств и актов правоохранительных органов. Имущество, яв-

ляющееся объектом нотариального действия. Место совершения нотари-



ального действия. Порядок наложения и снятия запрещения отчуждения 

имущества. Государственная регистрация запрещения отчуждения имуще-

ства.  

 

Тема 10. Нотариальное удостоверение документов и фактов  
Значение нотариального удостоверения документов. Свидетельство-

вание верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование 

верности, копий и копии документа. Свидетельствование подлинности 

подписи на документе. Перевод документа с одного языка на другой. Сви-

детельствование верности перевода.  

Юридические и доказательственные факты. Удостоверение факта 

нахождения гражданина в живых. Удостоверение факта нахождения граж-

данина в определенном месте. Удостоверение тождественности личности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Удостоверение вре-

мени предъявления документов.  
 

 

 

 

Тема 11. Применение законодательства о нотариате 

                к иностранцам и лицам без гражданства  

Применение норм иностранного права. Международные договоры и 

соглашения. Нотариальные действия для иностранцев и лиц без граждан-

ства. Оформление документов, предназначенных для действия за границей. 

Обеспечение реализации права наследования по договорам о правовой 

помощи. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других 

государств. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами 

консульских учреждений РФ. Консульская легализация. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Договорное право» является овладение 

студентами теоретических знаний и практических умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения ими своих будущих 

служебных обязанностей. Освоение этого курса студентами обеспечит 

приобретение ими знаний по правовым вопросам организации и 

функционирования бизнеса в целом, более глубокое понимание взаимосвязи 

правовых и экономических процессов и механизма воздействия права на 

экономику, а также овладение практическими навыками применения 

основных инструментов правового регулирования договорных отношений.  

Условием овладения навыками и знаниями в области договорного 

права является умение работать с нормативным материалом, правильно 

анализировать экономико-правовую проблему, квалифицированно 

применять нормы права, умело определять и составлять правовую 

конструкцию отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 
- иметь представление о месте договорного права в системе права; 

- знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие  

правоотношения, связанные с заключение отдельных гражданско-правовых 

договоров законодательства; 

- понимать особенности договорных правоотношений; 

- знать о специфике  договора как  средстве индивидуального  

поднормативного регулирования общественных отношений; 

- иметь представление о существующих моделях договоров. 

2) познавательный компонент: 
- делать профессиональный анализ новой информации в соответствии 

с полученными знаниями; 

- владеть юридической терминологией и понятиями основных 

правовых институтов договорного права, что существенно расширяет 

кругозор юриста и закладывает базу для творческого отношения к 

юридическим конструкциям в практической работе; 

3) практический компонент: 

уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере договорных отношений; 

уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

 

Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Договорное право» студент 

должен: 



иметь представление: 

- о сущности и отличительных чертах обязательственных 

правоотношений, особенностях их содержания, правового статуса 

субъектов;  

- об особенностях обязательств по осуществлению 

предпринимательской деятельности;  

- о способах обеспечения исполнения обязательств;  

- о месте договорных правоотношений в системе обязательственных 

правоотношений;  

- о социальной значимости и роли договора в отечественной 

экономике на современном этапе;  

знать:  

- понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и 

источники договорного права; 

- понятие и значение гражданско-правового договора; 

- виды гражданско-правовых договоров. Толкование договора; 

- стадии, момент,  форма, условия  и структура заключения  договора;   

- исполнение, изменение расторжение и прекращение договора; 

- виды договорной ответственности; 

- особенности отдельных видов гражданско-правовых договоров;  

уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями договорного 

права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

договорные правоотношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

договорного права; 

-правильно и оформлять составлять гражданско-правовые договоры, 

протоколы разногласий, претензии и другие документы;  

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере 

договорного права; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам договорного права.  

владеть навыками: 

-использования специальной терминологии договорного права;  

-работы с правовыми актами в сфере договорного права;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, возникающих в сфере договорного права;  

-разрешения правовых проблем и коллизий в процессе договорной 

работы;  

-реализации норм гражданского права;  

-защиты прав участников договорных отношений. 

 



Содержание тем дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела, темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 

9.  Обязательственное право 

(общие положения). 

Договор купли-продажи 

(общие положения)  

 

Понятие обязательственного права. 

Обязательственное право как подотрасль 

гражданского права. Система обязательственного 

права (её элементы). Субъекты обязательства. 

Перемена лиц в обязательствах. Перемена 

кредитора. Перемена должника. Долевые, 

солидарные, субсидиарные обязательства.  

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его 

значение в экономическом обороте. Правовое 

регулирование договора купли-продажи. Форма и 

юридическая характеристика договора. Виды 

договора купли-продажи. Субъектный состав. 

Условия договора купли-продажи: количество, 

качество, ассортимент товара; цена; тара и 

упаковка; комплект и комплектность; сроки. 

Содержание обязанности продавца передать 

товар. Последствия неисполнения обязанности по 

передаче товара. Обязанность покупателя принять 

товар. Цена товара в договоре купли-продажи. 

Оплата товара покупателем. Последствия 

неоплаты товара покупателем. Продажа товаров в 

рассрочку . Продажа товаров с условием о 

предварительной оплате. Продажа товаров в 

кредит. 

Момент возникновения права собственности у 

приобретателя товара. Ответственность за 

неисполнение обязательств сторонами.  

10.  Виды договора купли 

продажи: договор 

поставки, договор 

контрактации, договор 

продажи недвижимости, 

договор продажи 

предприятия, договор 

энергоснабжения  

Понятие и отличительные черты договора 

поставки. Правовое регулирование договора 

поставки. Субъектный состав. Форма и порядок 

заключения договора поставки. Порядок 

урегулирования разногласий. Содержание 

договора поставки. Условия договора поставки о 

количестве, ассортименте, качестве и 

комплектности товара. Особенности исполнения 

договора поставки. Изменение и расторжение 

договора поставки. Случаи одностороннего отказа 

от исполнения договора поставки. Особенности 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора поставки. 

Договор поставки товаров для государственных 

нужд. Понятие федеральных и региональных 

нужд. Общая характеристика и правовое 

регулирование договора поставки товаров для 



государственных нужд. Особенности договора 

поставки товаров для государственных нужд. 

Основные этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок 

заключения договора. Государственный контракт 

как основание поставки товаров для 

государственных нужд. Порядок и сроки 

заключения договора поставки товаров для 

государственных нужд. Проведение конкурсов 

аукционов. Исполнение государственного 

контракта. Субъекты договора. Оплата товара по 

договору поставки для государственных нужд. 

Возмещение убытков, взыскание неустойки. 

Договор контрактации. Понятие и отличительные 

черты договора контрактации. Правовое 

регулирование договора контрактации. Предмет, 

форма договора. Юридическая характеристика, 

содержание договора контрактации. 

Существенные условия договора контрактации. 

Правовой статус заготовителя и производителя 

сельскохозяйственной продукции. Обязанности 

продавца и заготовителя. Поставка 

сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. Ответственность 

производителя и заготовителя 

сельскохозяйственной продукции за нарушение 

обязательств по договору контрактации. 

Договор продажи недвижимости. Понятие и 

существенные условия договора продажи 

недвижимости. Форма договора продажи 

недвижимости. Государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимое 

имущество. Передача недвижимости.  

Особенности перехода прав на земельный участок 

при продаже недвижимости. Цена в договоре. 

Обременение правами третьих лиц.  

Особенности продажи жилых помещений. 

Понятие жилого помещения. Существенные 

условия договора продажи жилого помещения. 

Государственная регистрация договора продажи 

жилого помещения. Права собственников на 

жилище.  

Договор продажи предприятия. Понятие и форма 

договора продажи предприятия. Продажа 

предприятия как имущественного комплекса, его 

состав. Права кредиторов при продаже 

предприятия. Порядок продажи предприятия. 

Уведомление кредиторов о продаже предприятия. 

Передача предприятия. Передаточный акт. 

Переход права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с 



недостатками.  

Договор энергоснабжения. Понятие договора о 

снабжении энергией и другими ресурсами. 

Правовое регулирование. Особенности и 

основные элементы договора. Содержание 

договора.  Правовой статус энергоснабжающей 

организации. Порядок заключения договора. 

Существенные условия договора. Условия о 

количестве и качестве энергии. Права и 

обязанности энергоснабжающей организации. 

Обязанности покупателя по содержанию и 

эксплуатации сетей, приборов и оборудования. 

Правовые особенности снабжения отдельными 

видами энергетических и других ресурсов. 

Потребление энергии и её оплата. Имущественная 

ответственность сторон за   ненадлежащее 

исполнение договора. 

11.  Договор мены. Договор 

дарения. Договор ренты  

Понятие и предмет договора мены. Стороны в 

договоре. Содержание договора. Права и 

обязанности сторон. Переход права собственности 

на обмениваемые товары. Сроки исполнения 

обязательств по договору мены, встречное 

исполнение обязательства по передаче товара. 

Ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. Цена по 

договору мены.  

Договор дарения. Понятие и содержание договора 

дарения. Предмет и форма договора, юридическая 

характеристика договора. Стороны договора 

дарения. Обещание дарения. Исполнение договора 

дарения. Отказ от исполнения договора. 

Ответственность дарителя за вред, причиненный 

одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в 

отношениях по дарению. Правовой режим 

пожертвований. Запрещение и ограничение 

дарения. Регистрация права собственности на дар.  

Договор ренты и его виды. Понятие договора 

ренты. Условия договора ренты Субъекты 

договора. Предмет и форма договора. 

Разновидности договора ренты. Обеспечение 

выплаты ренты. Особенности расторжения 

договора при существенном нарушении 

плательщиком ренты своих обязательств по 

договору. Постоянная рента. Форма, размер и 

сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Пожизненная рента. Размер и 

сроки выплаты ренты. Отличительные черты 

пожизненной ренты и постоянной. Договор 

пожизненного содержания с иждивением: предмет 

договора, особенности его возникновения, 

прекращения. Сроки выплаты и размер 



пожизненного содержания с иждивением. 

Отличие договора пожизненного содержания с 

иждивением от договора пожизненной ренты. 

Прекращение пожизненного содержания с 

иждивением. Переход права собственности на 

имущество к плательщику ренты. 

12.  Договор аренды, договор 

проката, договор лизинга, 

договор аренды 

недвижимого имущества, 

транспортных средств  

Договор аренды (общие положения). Понятие и 

субинституты договора аренды. Существенные 

условия договора. Форма, срок и государственная 

регистрация договора аренды. Права и 

обязанности сторон по предоставлению 

имущества в аренду, по его пользованию и 

содержанию. Определение арендной платы. 

Исполнение и прекращение договора аренды. 

Условия досрочного расторжения договора. 

Выкуп арендованного имущества. Пользование 

арендованным имуществом и его возврат по 

окончании срока аренды. Досрочное расторжение 

договора аренды.  

Договор проката. Понятие договора проката. 

Особенности договора. Стороны в договоре. 

Форма и срок договора. Бытовой прокат. Прокат 

технических средств. Арендная плата по договору 

проката. Обязанности арендодателя и арендатора.  

Понятие договора лизинга. Правовой статус 

сторон по договору. Предмет договора. Форма 

договора, сроки его заключения. Права и 

обязанности сторон.  Ответственность продавца  

имущества. Международный финансовый лизинг.  

Аренда недвижимого имущества. Понятие 

договора аренды зданий и сооружений. 

Заключение договора аренды зданий и 

сооружений. Понятие здания и сооружения. 

Форма договора. Права и обязанности сторон. 

Права на земельные участки при аренде 

недвижимости. Понятие и отличительные черты 

договора аренды сооружений (предприятий - 

состав имущества). Сроки аренды. Аренда 

транспортных средств. Аренда транспортных 

средств. Понятие, форма и срок договора. 

Разновидности договора аренды транспортных 

средств. Особенности аренды транспортных 

средств. Правовой статус субъектов по договору 

аренды. Особенности правового регулирования 

аренды транспортных средств с экипажем 

(фрахтование на время) и без экипажа. 

Ответственность за вред, причинённый 

транспортным средством.. 

13.  Договор подряда и его 

виды  

Понятие и виды обязательств по производству 

работ. Понятие договора подряда. Различие 

подрядного и трудового договоров. Элементы 



содержания договора подряда. Виды договора 

подряда. Существенные условия договора 

подряда. Множественность лиц в договоре 

подряда и привлечение для выполнения договора 

третьих лиц. Права и обязанности сторон по 

договору подряда. 

Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора 

подряда. Сроки выполнения заказа. Права и 

обязанности сторон. Исполнение договора 

подряда. Цена работ. Приемка результата работы. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Изменение и расторжение 

договора подряда. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание 

и особенности. Заключение и исполнение 

договора бытового подряда. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Гарантии прав заказчика. 

Ответственность сторон по договору бытового 

подряда. 

Понятие и особенности договора строительного 

подряда. Объекты строительного подряда. 

Стороны договора. Предмет, цена, сроки 

договора. Документация на строительство. Права 

и обязанности заказчика и подрядчика по 

договору строительного подряда. Контроль 

заказчика за выполнением работ. Исполнение 

договора. Сдача и приемка работ. 

Ответственность подрядчика за качество работ. 

Устранение недостатков работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, его особенности. Права, 

обязанности и сторон по договору. 

Лицензирование строительной деятельности. 

Ответственность сторон по договору. 

14.  Договор перевозки. 

Договор хранения  

Понятие и виды транспортных обязательств. 

Транспортное законодательство. Правовой статус 

транспортных организаций. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. 

Основные элементы договора перевозки груза. 

Порядок заключения и форма договора. Права и 

обязанности участников договора по перевозке 

грузов. Транспортная документация. Выдача груза 

в пункте назначения. Ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение 

договора перевозки. Ответственность перевозчика 

за утрату, недостачу или повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на 

отдельных видах транспорта. Договор 

фрахтования. Договор буксировки. Договор тайм - 



чартера. Договор перевозки пассажиров и багажа, 

его отличительные черты. Сроки доставки груза, 

пассажира и багажа. Ответственность за 

нарушение обязательств по перевозке, за неподачу 

и за неиспользование транспортных средств, за 

повреждение или недостачу багажа. 

Претензии и иски по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа, Договор перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении. Условия 

соглашения участников смешанной перевозки и 

ответственность перевозчиков. Договор перевозки 

грузов морским транспортом. 

Договор хранения. Понятие, юридическая 

характеристика договора хранения, форма и 

предмет договора. Содержание договора 

хранения. Стороны в договоре. Права и 

обязанности хранителя и поклажедателя. 

Ответственность хранителя за утрату, недостачу 

или повреждение имущества. Договор хранения с 

обезличением вещей. Профессиональное и 

бытовое хранение. Передача вещи на хранение 

третьему лицу. 

Договор складского хранения (хранения в 

товарном складе). Хранение вещей с правом их 

использования. Складские документы и права их 

держателей. Отдельные виды обязательств 

хранения. 

Особенности хранения вещей в ломбардах, 

банках, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и гостиницах. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). Обязанность хранения в силу закона. 

15.  Договор поручения, 

договор комиссии, 

агентский договор  

Понятие и виды юридических услуг, 

правоотношения, возникающие при их оказании. 

Понятие и отличительные черты договора 

поручения. Содержание договора. Предмет и 

форма договора поручения. Стороны в договоре, 

их права и обязанности. Передоверие исполнения 

поручения. Отчет поверенного. 

Основания прекращения договора поручения. 

Отказ поверенного. Последствия прекращения 

договора поручения. 

Понятие и отличительные черты действий в 

чужом интересе без поручения. Права и 

обязанности сторон. Заключение сделки в чужом 

интересе. Возмещение убытков и вознаграждение, 

в чужом интересе. Последствия сделки, 

заключенной в чужом интересе. 

Понятие договора комиссии. Сроки договора, его 

исполнение и прекращение. Права и обязанности 

сторон по договору комиссии. Прекращение 



договора комиссии. Комиссионное 

вознаграждение. Субкомиссия. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора 

комиссии. 

Агентский договор: понятие, стороны агентского 

договора, их права и обязанности. Характерные 

черты агентского договора. Права и обязанности 

сторон по агентскому договору. Агентское 

вознаграждение. Отчеты агента. Субагентский 

договор. Заключение, исполнение и прекращение 

агентского договора. Отличие агентского договора 

от договоров поручения и комиссии. 

16.  Договор займа, 

кредитный договор, 

договор банковского 

вклада, договор 

банковского счета  

Понятие, предмет и содержание договора займа. 

Форма договора. Права и обязанности сторон по 

договору. Проценты по договору займа. 

Обеспечение исполнения обязательств заемщика. 

Ответственность заемщика за невозвращение 

суммы займа. Отдельные разновидности заемных 

обязательств. Вексельные обязательства. Целевой 

заем. Договор государственного займа. 

Понятие, стороны и форма кредитного договора. 

Условия кредитного договора. Договор о 

предоставлении вещей в кредит (договор 

товарного кредита). Договор коммерческого 

кредита. Отличие кредитного договора от 

договора займа.  

Договор банковского вклада (депозита); понятие, 

стороны, предмет договора. Форма договора 

банковского вклада. Лицензионная деятельность 

кредитных организаций. Виды вкладов, их 

оформление. Проценты на вклад. Обеспечение 

возврата вклада. Ответственность банков за 

нарушение обязательств по обеспечению возврата 

вклада. 

Сберегательная книжка, сберегательный 

(депозитный) сертификат. Вклады, сделанные 

третьими лицами на счет вкладчика и вклады в 

пользу третьих лиц. Исполнение договоров 

банковского вклада, договора банковского счета. 

Понятие договора банковского счёта. Стороны 

договора. Виды банковского счета. Порядок 

заключения договора. Права и обязанности 

сторон. Операции по счету, выполняемые банком, 

сроки выполнения операций, кредитные счета. 

Основания и очередность списания денежных 

средств со счета. Ответственность банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету. 

Арест и приостановление операций по счету. 

Проценты за пользование банком денежными 

средствами, находящимися на счете. Банковская 

тайна. Расторжение договора банковского счёта. 



Правовой режим корреспондентских и других 

счетов банков.  
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Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса «Банковское право» - дать студентам знания об 

общественных отношениях в области создания, распределения и 

использования денежных фондов, об основных направлениях деятельности 

государства в этой сфере, правах и обязанностях участников банковских 

отношений в процессе осуществления финансовой деятельности. В 

практической деятельности полученные знания помогут правильно 

применять банковское законодательство и законодательство смежных 

отраслей права, будут способствовать укреплению дисциплины при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Задачами курса являются:  

- изучение законодательства в сфере банковских правоотношений, 

необходимых терминов и понятий  

- изучение судебной практики  по вопросам применения 

законодательства в сфере банковских правоотношений 

- приобретение практических навыков защиты законных интересов 

субъектов банковских правоотношений как в административных, так и 

судебных органах. 

 

Дисциплина банковское право использует достижения таких научных 

дисциплин, как: 

 Теория государства и права 

 Гражданское право 

 Финансовое право 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Банковское право» студент 

должен: 

 

 иметь представление 

- о банковской системе в России;  

- о правовом регулировании банковских правоотношений в РФ;  

 

 знать 

- специальную правовую терминологию; 

- методику правового анализа норм банковского права; основные виды 

кредитных организаций; 

- виды банковской деятельности; 

- порядок формирования имущества кредитной организации; 

- полномочия государственных органов по контролю и управлению  

сфере банковской деятельности.                   

- приемы профессиональной аргументации при разрешении спорных 

ситуаций, связанных с деятельностью банков и иных кредитных 

организаций. 

 



 уметь 

- выявлять проблемы, возникающие в процессе деятельности банков, и 

предлагать способы их преодоления; 

- систематизировать и обобщать правовые нормы и использовать их 

для решения практических задач; 

- использовать необходимый правовой инструментарий для оценки 

правомочности действий коммерческих банков и органов банковского 

надзора. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и система банковского права 

Предмет, методы и система банковского права.  

Понятие банковской деятельности, ее задачи, функции, принципы и 

методы осуществления. 

Содержание банковской деятельности как предмета банковского 

права. Банковская деятельность как вид предпринимательства.  

Признаки банковской деятельности и ее режимы. Понятие и виды 

банковских операций и сделок. 

 

Тема 2. Источники банковского права 

 

Понятие источника права. Система источников российского права. 

Конституция как источник российского права. Федеральные законы. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

Подзаконные акты федеральных органов. Нормативные правовые акты 

банка России. 

 

Тема 3. Банковская система Российской Федерации 

 

Понятие банковской системы. Виды банковских систем.  

Понятие и виды банковских ассоциаций. Особенности их правового 

положения. Банковские холдинги. Понятие и содержание делегирования 

полномочий при образовании банковских ассоциаций и холдингов. 

Место и назначение небанковских кредитных организаций и 

особенности их правового положения. 

Иностранный капитал в банковской системе. Особенности правового 

положения иностранных банков. 

Понятие резервной системы. Фонды, образующие резервную систему 

Российской Федерации. Порядок формирования резервных фондов России. 

Правовые формы управления резервными фондами, основания и пределы 

использования этих фондов коммерческими банками. 

 

Тема 4. Банковские правоотношения 

 

Банковские правоотношения. Понятие и особенности банковских 

правоотношений. Классификация банковских правоотношений. 



 Правовой статус субъектов банковских правоотношений.  

Деньги как объект банковских правоотношений. Наличные и 

безналичные деньги, их правовая природа. 

Информация как объект банковских правоотношений. Открытая 

банковская информация, ее объем и содержание.  

Понятие банковской тайны. Банковская тайна и коммерческая тайна 

банка, их специальный режим. Объем и содержание. 

 

Тема 5. Субъекты банковского права 

 

Понятие субъектов банковского права. 

Кредитные организации как юридические лица. Гарантии защиты прав 

вкладчиков и других участников банковских правоотношений. 

 

Тема 6. Правовое положение кредитных организаций 

 

Понятие кредитных отношений и их правовые формы.  

Цели и принципы банковского кредитования. Виды банковского 

кредитования и его источники. 

Понятие и содержание кредитного договора. Существенные условия 

кредитного договора.  

Исполнение и изменение условий кредитного договора. 

Виды и способы обеспечения полученного кредита. Особенности 

правового оформления залога отдельных видов имущества и прав. 

Ответственность по кредитному договору и последствия его 

неисполнения. Порядок реализации ответственности и санкций. 

Правовые формы предоставления кредитов Банком России. Кредитные 

аукционы и ломбардные кредиты. 

 

Тема 7. Правовое положение Центрального банка  

РоссийскойФедерации (Банка России) 

 

Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации.  

Банк России как юридическое лицо.  

Компетенция ЦБ РФ как банка, органа кредитно-денежной политики 

государства, центра банковской системы и контрагента государства. 

Банковские операции Банка России, запрещенные виды операций, 

исключительные операции. 

Основные направления и способы регулирования Банком России 

денежного обращения. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия 

осуществления кредитной эмиссии. 

Функции контроля и надзора в банковской системе. Принципы 

эффективного надзора за банковской деятельностью.  

Текущий банковский надзор. Анализ деятельности кредитных 

организаций, проверки, осуществляемые Банком России. 

Структура Центрального Банка России. Правовой статус 

территориальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров. 

Органы управления. 



 

Тема 8. Банковский надзор в Российской Федерации 

 

Правовые основы банковского надзора 

Проверки кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) 

Банком России 

Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 

организациям 

Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансирование терроризма. 

 

Тема 9. Правовое регулирование банковских операций 

 

Проведение банковских операций Банком России. Порядок проведения 

иных банковских операций. 

Расчеты платежными поручениями. Исполнение платежного 

поручения. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение банковского 

законодательства 

 

Понятие и виды банковских правонарушений. Основные принципы 

ответственности в сфере банковской деятельности. Виды ответственности. 

Незаконная банковская деятельность как правонарушение. 

Ответственность за нарушение банковской тайны. Легализация 

(отмывание) денежных средств как состав преступления. 

Правонарушения, допускаемые при совершении отдельных видов 

банковских операций. Ответственность банка в расчетных 

правоотношениях. 

Правонарушения в сфере кредитования. Ответственность банка и 

клиента. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» входит 

в образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов по 

юриспруденции.  

Программа данной дисциплины предназначена для изучения 

студентами Российского университета кооперации по специальности 

030501.65 Юриспруденция,квалификация - «юрист». Она подготовлена в 

соответствии с образовательными стандартами и с учетом опыта 

преподавания частно-правовых дисциплин в Российской Федерации. 

Данная дисциплина имеет своей целью формирование у студентов 

базовых знаний в области правового регулирования института 

интеллектуальной собственности. Значение дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» для подготовки современного юриста 

выражается в том, что необходимость знания и правильного применения 

норм, регулирующих отношения в данной сфере, диктуется весьма 

значительным количественным объемом споров, где каждая из сторон имеет 

право на защиту своих интересов.  

Задачи учебного курса:  

 изучить понятие права интеллектуальной собственности; 

 изучить положения законодательных и других нормативных 

документов в сфере гражданско-правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности,  

 изучить  понятие объектов и субъектов авторского права;  

 рассмотреть содержание и распоряжение авторскими правами; 

 рассмотреть понятие патентных прав; 

 рассмотреть содержание и распоряжение патентными правами;  

 изучить  правовой режим отдельных объектов интеллектуальной 

собственности;  

 изучить алгоритм защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» студент должен: 

 

• иметь представление  

 о месте «Права интеллектуальной собственности» в системе права 

Российской Федерации; 

• знать  

 действующие нормы права интеллектуальной собственности;  



• уметь 

 применять и толковать нормы права, регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 основные термины и понятия права интеллектуальной собственности; 

 научиться определять перспективы дальнейшего развития права 

интеллектуальной собственности и законодательства в РФ; 

 использовать законодательство, регулирующее данные правоотношения; 

 анализировать нормы права интеллектуальной собственности; 

- соотносить нормы права смежных отраслей с нормами права 

интеллектуальной собственности. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и  

                 ее охрана 

Интеллектуальная собственность – объект правовой охраны. 

Понятие интеллектуальной собственности. Промышленная 

собственность и авторское право – институты интеллектуальной 

собственности. Абсолютный характер исключительных прав. Понятие и 

виды недобросовестной конкуренции. Нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности. Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

История развития законодательства об авторском праве. Статут 

королевы Анны. Различие в подходе к определению природы авторского 

права между системами общего и гражданского права. 

ГК как источник правового регулирования интеллектуальной 

собственности. 

Система источников авторского права и смежных прав. Закон РФ об 

авторском праве и смежных правах. История развития законодательства о 

промышленной собственности (патенты, товарные знаки). Система 

источников промышленной собственности. Патентный закон РФ. 

Подзаконные акты. Локальные акты. 

Судебная практика – регулятор правовых отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Международный договор в области 

интеллектуальной собственности. Международная охрана объектов 

интеллектуальной собственности. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Договор о патентной кооперации. Региональные патентные системы: 

Европейская патентная конвенция, Евразийская патентная конвенция, 

Африканская организация интеллектуальной собственности, Африканская 

региональная организация промышленной собственности. 



Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 

(1989 г.). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Центр ВОИС по арбитражному урегулированию споров. Сотрудничество 

ВОИС со Всемирной торговой организацией (ВТО). Обеспечение защиты 

прав в Соглашении TRIPS. 

 

Тема 2. Авторское право и смежные права 

Объекты авторского права. 

Понятие и признаки объектов авторского права. Виды объектов 

авторского права. Обнародованные и не обнародованные произведения. 

Служебные произведения. Речи, лекции, доклады и иные устные 

выступления, письма, дневники, личные заметки, переводы, программы для 

ЭВМ. Музыкальные произведения. Аудиовизуальные произведения. 

Произведения архитектуры.  

Субъекты авторского права. Физические лица – субъекты авторского 

права. Авторы оригинальных произведений, создатели производных 

произведений, соавторы. 

Наследники и иные правопреемники. 

Юридические лица – субъекты авторского права. Литературные 

агентства, организации, управляющие имущественными правами авторов на 

коллективной основе: их правовой статус и функции. 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования – обладатели 

авторских прав. 

Права автора. Личные неимущественные права автора. Право 

признаваться авторами. Авторский договор. 

Понятие авторского договора. Элементы авторского договора. 

Содержание и форма договора. 

Порядок заключения договора. 

Классификация авторских договоров. Издательский договор. 

Авторские договоры на создание и использование литературных, 

музыкальных, архитектурных и других произведений. 

Авторские договоры заказа. Авторский договор о публичном показе 

произведения. Авторский договор об использовании произведения на 

телевидении и радио. 

Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 

Особенности ответственности при соавторстве.  

Прекращение авторского договора. Переход авторских прав по 

договору. Смежные права. Понятие и особенности смежных прав. Права 

исполнителей. Право на имя, право на защиту исполнения или постановки, 



право на использование исполнения или постановки в любой форме, право 

на получения вознаграждения. 

Право производителей фонограмм. Право осуществлять или разрешать 

воспроизведение, переделку фонограммы, распространение и импорт 

экземпляров фонограммы. Лицензия на использование фонограммы. 

Права организаций эфирного и кабельного вещания. Срок действия 

смежных прав. Передача смежных прав в порядке наследования, 

правопреемства и по договорам. 

Защита авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и 

смежных прав. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных 

прав. Признание авторских и смежных прав. Восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права. Пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. Исполнение обязанности в 

натуре. Компенсация морального вреда. Возмещение убытков. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав. 

Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций 

эфирного и кабельного вещания. Охрана произведений российских авторов 

за рубежом. 

 

Тема 3. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и  

               промышленных образцов 

Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Понятие патентного права. Объекты патентного права: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Виды субъектов патентного права. Патентное ведомство РФ. Высшая 

патентная палата России. 

Патентные поверенные. 

Право авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

Содержание патентных прав, обязанности патентообладателя. 

Выдача принудительных лицензий в интересах общества. 

Защита прав патентообладателей и авторов: гражданско-правовые 

способы защиты прав авторов и патентообладателей; уголовная 

ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. 

Патентование изобретений за рубежом.  

Право иностранных физических и юридических лиц. 

 

 

Тема 4.Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания 

              и наименований места происхождения товаров 



Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товаров. 

Виды товарных знаков, знаков обслуживания, наименований места 

происхождения товаров. Регистрация товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товара: заявка на регистрацию, 

основания для отказа в регистрации, приоритет товарного знака, экспертиза 

заявки на регистрацию. 

Порядок выдачи и действия охранных документов на товарный знак, 

знак обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования 

места происхождения товара: последствия не использования, 

предупредительная маркировка. Передача товарного знака. 

Право на коллективный знак. 

Прекращение правовой охраны товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения товаров. 

Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименования 

места происхождения товаров. 

Правовая охрана фирменных наименований как средство 

индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты права на 

фирменное наименование. Содержание права на фирменное наименование. 

Защита прав на фирменное наименование. 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

Понятие и признаки топологий интегральных микросхем. Авторское 

право на топологию. 

Субъекты права на топологию. 

Регистрация топологии и уведомление о правах. Имущественные 

права авторов топологии и иных правообладателей. 

Действия, не признаваемые нарушением исключительного права на 

использования топологии. Срок действия исключительного права на 

использование топологии. 

Защита прав авторов топологии и иных правообладателей. 

 

Тема 5. Отдельные виды объектов интеллектуальной  

              собственности 

 Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности: 

- открытия; 

- служебная и коммерческая тайна; 

- селекционные достижения; 

- рационализаторские предложения. 



Понятие и признаки объектов интеллектуальной собственности.  

Субъекты права, их виды. Права субъектов и способы защиты прав. 

Защита от недобросовестной конкуренции. 

Необходимость защиты от недобросовестной конкуренции. 

Действия квалифицируемые как приводящие к смешению в 

отношении предприятия, продуктов, промышленной и торговой 

деятельности конкурента. 

Действия, квалифицируемые как вводящие в заблуждение 

общественность. 

Дисперфикация конкурента. 

Действия, связанные с недобросовестной конкуренцией и не 

подпадающие под положения статьи 10 (BIS) Парижской конвенции. 

Неправомерное использование достижений другого лица – 

«паразитирование» сравнительная реклама. 

Национальная защита: основные подходы к законодательству о 

недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 6. Гражданско-правовой режим ноу-хау 

Ноу-хау как необщедоступная (конфиденциальная) информация 

(служебная и коммерческая тайна). 

Понятие промышленного шпионажа. 

Гражданско-правовое обеспечение интересов обладателя ноу-хау. 

Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения.  

Первоначальные и производные формы приобретения (присвоения 

ноу-хау). 

Гражданско-правовые формы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау. 

 

 

Тема 7. Обязательства и другие гражданские правоотношения  

              по приобретению и использованию интеллектуальной 

              собственности и ноу-хау 

Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной 

собственности). 

Первоначальный и производный способы приобретения 

исключительных прав. 

Трактовка различных форм производного приобретения 

исключительных прав. Предоставление исключительных прав по закону. 

Передача (внесение) исключительных прав в общее имущество 

товарищей и в уставной (складочный) капитал хозяйственного товарищества 

(общества). 



Переход исключительных прав в порядке универсального и 

сингулярного правопреемства. Исключительные права и приватизация 

государственного и муниципального имущества. 

Обязательственно-правовые формы приобретения (присвоения) и 

использования исключительных прав и ноу-хау.  

Правовая природа, предмет и классификация договоров о 

приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау. 

Класс договоров о приобретении и использовании исключительных 

прав и ноу-хау. 

Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. 

Форма авторского договора. Ответственность по авторскому договору. 

Договор на использование произведения науки, литературы и 

искусства, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Виды договоры о передаче смежных прав: договоры о передаче 

исключительных исполнительных прав; договор о передаче 

исключительных прав производителя фонограммы, договоры о передаче 

прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами. 

Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных прав 

на объекты промышленной собственности. 

Понятие и предмет патентно-лицензионного договора. Виды 

лицензионных договоров: обязательная лицензия, открытая лицензия, 

принудительная лицензия, исключительная лицензия, неисключительная 

лицензия, полная лицензия, сублицензия. Оформление лицензионного 

договора. 

Основные права и обязанности лицензиара по договору 

исключительной лицензии. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических (НИР и ОКР): понятие, стороны, 

предмет и другие существенные условия. 

Договор о передаче ноу-хау. Заключение и существенные условия 

договора о передаче ноу-хау. Вознаграждение за передачу ноу-хау. 

Территория и срок действия договора о передаче ноу-хау. 

Передача исключительных прав по договору коммерческой концессии 

(договору франчайзинга) и договору продажи (аренды) предприятия. 

 

Тема 8. Интеллектуальная собственность и ноу-хау в зарубежном  

              и международном частном праве 

Возникновение, развитие и источники интеллектуальной 

собственности и ноу-хау в зарубежном и международном частном праве. 



Авторское право и смежные права в зарубежном и международном 

частном праве. 

Промышленная собственность и ноу-хау в зарубежном и международном 

частном праве. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» заключается в 

том, чтобы формировать у студентов - юристов: 

- понимание роли правосудия в общей системе механизмов охраны и 

защиты субъективных прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина в РФ; 

- знание норм и принципов арбитражного процессуального права, 

регулирующих судебный механизм защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

- знание основных понятий и институтов российского арбитражного 

процессуального права; 

- знание механизма судебной защиты прав и законных интересов 

граждан, организаций, иностранных лиц, связанных с предпринимательской 

и иной экономической деятельностью, в рамках действующего 

законодательства и международных договоров РФ;  

- знание механизма судебного обжалования нормативных и 

ненормативных актов, решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих в целях защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности; 

- знание механизма и процедуры обжалования судебных 

постановлений в порядке апелляционного, кассационного и надзорного 

производства, по вновь открывшимся обстоятельствам и т.д. 

 Задачами преподавания и изучения данной дисциплины является: 

- изучение источников арбитражного процессуального права 

(Конституции РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и др.); 

- усвоение, опираясь на основные положения важнейших 

нормативных правовых актов, порядка отправления правосудия в 

арбитражных судах в целях защиты субъективных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

- использование норм арбитражного процессуального права при 

ответах на вопросы практических занятий, выполнении контрольных и 

курсовых работ, решении ситуационных задач; 

- выявление пробелов в действующем арбитражном процессуальном 

законодательстве; 

- анализ и поиск путей разрешения проблем правоприменительной 

практики и т.д. 

Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент 

должен: 

- знать:  

 общетеоретические правовые категории и понятия такие как: понятие 

права, отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды 



юридических фактов, понятие нормы права, понятие  и виды источников 

права, понятие системы права, реализации права, правоотношения; 

 сущность арбитражной процессуальной отрасли российского права и 

арбитражного процесса как деятельности суда; 

 нормы, принципы, стадии и институты арбитражного процесса; 

 специфику арбитражных процессуальных отношений; 

 основные институты отраслей российского права (в частности, 

конституционного права, гражданского права, административного права, 

гражданского процессуального права), в том числе положения, 

определяющие организацию государственной власти в РФ, виды 

юрисдикционных органов, систему судебной власти в  РФ,  принципы  

правосудия, формы и способы защиты субъективных прав и охраняемых 

законом интересов, основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений либо признания их недействительными, источники 

правового регулирования материальных правоотношений, порядок 

обжалования действия государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц. 

- уметь:  

 осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, судебной практики;  

 работать с учебной литературой, излагать свои мысли и участвовать в 

обсуждении стоящих проблем;  

 разрабатывать процессуальные документы; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по правовым вопросам; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

влияющие на применение норм российского арбитражного процессуального 

законодательства; 

 участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

- владеть: 

 навыками работы с правовыми актами;  

 основами проведения анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

 навыками разрешения правовых проблем; 

 навыками выполнения письменных работ. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, методисистема 

арбитражногопроцессуальногоправа. 

Принципыарбитражногопроцессуальногоправа 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие и 

значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном 

праве. 

Источники арбитражного процессуального права. Роль практики 

Конституционного Суда РФ, Арбитражного Суда РФ в развитии 



арбитражного процессуального права и законодательства. Место 

арбитражного процессуального законодательства в системе российского 

законодательства.  

Соотношениеарбитражногопроцессуальногоправасинымиотраслямиро

ссийскогоправа.  

Система принципов арбитражного процессуального права. Основные 

классификации принципов арбитражного процесса. Характеристика 

отдельных принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и 

подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону; гласность 

судебного разбирательства;сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык 

судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса перед 

законом и судом. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального 

права: диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты 

прав и законных интересов; юридическая истина; судейское руководство; 

процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности 

судебного разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; 

непосредственность исследования доказательств. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам 

Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам. 

Виды подведомственности дел арбитражным судам. Категории дел, 

рассматриваемых арбитражным судом.Понятие и виды подсудности дел 

арбитражным судам.Разрешение вопросов подведомственности и 

подсудности дел арбитражным судам. Основные категории дел, 

подведомственных дел арбитражным судам. Экономические споры, 

подведомственные судам общей юрисдикции. Коллизии 

подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально- правовые 

последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды: родовая 

подсудность. Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство 

в арбитражном процессе  

Понятие и состав участников арбитражного процесса.  

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

Стороны в арбитражном процессе: понятие, наименование, 

процессуальные права и обязанности.  

Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, процессуальные 

права и обязанности, основания и порядок привлечения к участию в деле. 



Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов.  

Иные участники арбитражного процесса.   

Представительство в арбитражном суде: понятие, виды, полномочия 

представителей. 

Судебные извещения в арбитражном процессе. 

 

Тема 4. Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные 

штрафы 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок 

установления и исчисления процессуальных сроков. Арбитражный суд как 

субъект установления процессуальных сроков.  

Приостановление, восстановление и продление процессуальных 

сроков. Основные процессуальные сроки.  

Процессуально – правовые последствия пропуска процессуальных 

сроков 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее 

размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Состав издержек. Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей). 

Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение 

судебных расходов при злоупотреблении процессуальными правами. 

Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размера. 

Понятие судебного штрафа.  Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Порядок обжалования определений о наложении 

судебных штрафов 

 

Тема 5.  Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. Достаточность и 

достоверность средств доказывания. 

Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты 

доказывания. Объект доказывания. Процессуальная форма доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, 

освобождаемые от доказывания. 

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном 

процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства 

и их значение в арбитражном процессе. Вещественные доказательства. 

Заключение эксперта. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи. Иные 

документы и материалы. Обеспечение доказательств. 

Осмотр и исследование доказательств.  



Оценка достоверности и достаточности представленных доказательств 

и ее правила.  

 

Тема 6. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном 

 процессе. Обеспечительные меры 

Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном 

процессуальном праве. 

Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в 

арбитражном процессе: понятие и порядок реализации. Право на  

предъявление иска в арбитражном процессе и реализация принципа 

доступности правосудия. Соединение и разъединение исковых требований. 

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления 

иска. Основания для оставления искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления.  

Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Классификация обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. 

Обеспечение иска. Понятие и виды обеспечительных мер. Порядок 

рассмотрения арбитражным судом заявления об обеспечении иска и 

принятия им обеспечительных мер. Замена одной обеспечительной меры 

другой. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска. 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением мер обеспечения иска. 

Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения 

предварительных обеспечительных мер. 

Отмена обеспечительных мер. 

Процессуальная защита ответчика против иска. Отзыв на исковое 

заявление: требования к форме и содержанию Порядок подачи. Встречный 

иск. 

 

Тема 7.  Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи и содержание процессуальных действий судьи по подготовке дела к 

судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к 

судебному разбирательству. 

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Сроки порядок 

проведения предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о 

назначении судебного заседания 

Понятие и виды примирительных процедур. Понятие мирового 

соглашения. Порядок заключения мирового соглашения. Форма и 

содержание мирового соглашения. Утверждение и исполнение мирового 

соглашения 

 



Тема 8.  Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

Основные этапы судебного заседания. Порядок проведения заседания 

арбитражного суда. Порядок в заседании арбитражного суда. Разрешение 

спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 

доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в  

заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства по делу. Основания, срокиипроцессуально-

правовыепоследствиясовершенияуказанныхпроцессуальныхдействий. 

Протокол судебного заседания. Требования, предъявляемые к форме и 

содержанию протокола. Порядок ведения протокола. Ознакомление с 

протоколом и порядок принесения замечаний на него. 

Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Решение 

арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Структура судебного 

решения. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и 

особенности содержания. 

Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы 

исправления недостатков арбитражным судом, вынесшим судебное 

решение. Сроки, процессуальный порядок, последствия устранения 

недостатков решения арбитражного суда.  

Индексация присужденных денежных сумм. 

Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного 

решения. Прекращение производства по делу. Оставление иска  без 

рассмотрения. Основания, порядок и последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. 

Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила. 

 

Тема 9. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Понятиеипризнаки производства по делам, возникающим из 

административных и иныхправоотношений и его отличие от искового 

производства. Основныецелиизадачиарбитражногосудаприрассмотрении 

данной категории дел.  

Общиечертыдел, 

возникающихизадминистративныхииныхпубличныхправоотношений. 

Субъектныйсоставлиц, участвующихвделе. 

Особенностипримирительныхпроцедурисовершенияправораспорядительных

действий. 

Порядок и особенности 

рассмотренияделобоспариваниинормативныхправовыхактов. 

 Рассмотрениеделобоспариванииненормативныхправовыхактов, 

решенийидействий (бездействия) государственныхорганов, органов 

местногосамоуправления, иныхорганов, должностныхлиц. 



Порядок и особенности рассмотрения 

делопривлечениикадминистративнойответственности. 

Порядок и особенности рассмотрения 

делобоспариваниирешенийадминистративныхоргановопривлечениикадмини

стративнойответственности. 

Порядок и особенности рассмотрения 

деловзысканииобязательныхплатежейисанкций.  

 

 

Тема 10. Производство по отдельным категориям дел 

Особоепроизводствоварбитражномпроцессе. Понятие и виды 

юридических фактов, имеющих юридическоезначение, в арбитражном 

процессе. Основаниявозбужденияарбитражнымсудомдел 

обустановлениифактов, имеющихюридическоезначение. Подсудность дел. 

Требования, предъявляемые к форме и содержаниюзаявления. 

Процессуальныйпорядокрассмотрения дел. Особенности 

решенияарбитражногосуда. Процессуально-

правовыепоследствиявозникновенияспораоправе. 

Рассмотрениеделонесостоятельности (банкротстве) организаций 

играждан. Подведомственностьиподсудность. Арбитражныйуправляющий. 

Порядоквозбужденияделонесостоятельности (банкротстве). 

Подготовкаделаобанкротствексудебномуразбирательству. 

Особенностисудопроизводства. Решениеарбитражногосуда. 

Мировоесоглашение. 

Особенностирассмотренииделобанкротствеотдельныхкатегорийдолжников. 

Рассмотрениеделвпорядке упрощенногосудопроизводства. 

Сущностьизначениеупрощенногопроизводства. Основания 

возбужденияделвпорядкеупрощенногопроизводства. 

Порядокрассмотренияарбитражногодела в упрощенном порядке. 

Принимаемыесудебныеактыи порядок ихобжалования. 

 

Тема 11. Производство в апелляционной и кассационной 

инстанциях 

Основныеэтапыпересмотрасудебныхактовварбитражномпроцессе. 

Понятиеапелляционногопроизводстваварбитражномпроцессе. 

Правоапелляционногообжалованияиегосубъекты. Арбитражныесуды, 

рассматривающиеапелляционныежалобы. 

Правилавозбужденияапелляционногопроизводства. 

Отзывнаапелляционнуюжалобу. Возвращениеапелляционнойжалобы. 

Отказотапелляционнойжалобы. 

Производствов суде апелляционнойинстанции. Пределырассмотрения 

делав суде апелляционнойинстанции. Полномочия суда 

апелляционнойинстанции. 

Основаниякизменениюилиотменерешениявапелляционном порядке. 

Постановление суда апелляционнойинстанции. 

Апелляционныежалобынаопределенияарбитражногосуда первой 

инстанции: требования к форме и содержанию, порядок рассмотрения. 

Субъекты обжалования. 



Понятиекассационногопроизводстваварбитражномпроцессе. 

Правокассационногообжалованияиегосубъекты. Арбитражныесуды, 

рассматривающиекассационныежалобы. 

Правилавозбуждениякассационногопроизводства. 

Отзывнакассационнуюжалобу. Возвращение кассационнойжалобы. 

Отказоткассационнойжалобы. 

Производствовкассационнойинстанции. Пределырассмотрения делав 

суде кассационнойинстанции. Полномочия суда кассационнойинстанции. 

Основаниякизменениюилиотменерешениявкассационномпорядке. 

Постановление суда кассационнойинстанции. 

Обязательностьуказанийкассационнойинстанции судов. 

Кассационныежалобынаопределенияарбитражногосуда требования к 

форме и содержанию, порядок рассмотрения. Субъекты обжалования 

 

Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 

Общая характеристика надзорного производствакак важной 

стадииарбитражногопроцесса. Основные задачи Президиума 

ВысшегоАрбитражногоСудаРФ как судебно-надзорной инстанции. 

Объектпроверкивпорядкенадзора. Субъекты обжалования. 

Порядок и сроки подачизаявленияи принесения 

представлениявпорядкенадзора, 

процессуальныепоследствияихневыполнения. Требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявления (представления). Порядок принятия 

заявлений (представлений) к производству судебно-надзорной инстанции 

Движение принятогокпроизводствузаявления(представления). 

Стадиинадзорногопроизводства.  

Приостановлениеисполнениясудебногоакта. 

Срокирассмотрениязаявления (представления)внадзорномпроизводстве. 

ПолномочияПрезидиумаВысшегоАрбитражногоСудаРФпопересмотру

делвпорядкенадзора. Основаниякизменениюилиотменерешения, 

постановления. Порядокпринятияпостановлениявнадзорном порядке. 

Обязательностьуказанийарбитражногосуда надзорной инстанции 

Требования к содержаниюпостановленияПрезидиума 

ВысшегоАрбитражногоСудаРФ.  

Особенности и порядок 

обжалованияипересмотравпорядкенадзораопределенийарбитражныхсудов. 

Понятиепересмотраповновьоткрывшимсяобстоятельствамсудебныхактоварб

итражногосуда, вступившихвзаконнуюсилу. Основания пересмотра. 

Порядокисрокиподачизаявленияопересмотреповновь 

открывшимсяобстоятельствам. Требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявления. 

Арбитражныесуды, 

пересматривающиеповновьоткрывшимсяобстоятельствамсудебныеакты, 

вступившиевзаконнуюсилу. Сроки, порядок и правовые последствия 

рассмотрениязаявленияопересмотре. Судебные акты, принимаемые 

арбитражными судами всех инстанций в процессе пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам 



 

Тема 13. Производство, связанное с исполнением судебных 

актов арбитражных судов и иных юрисдикционных органов 

Местоисполнительногопроизводствавсистемеарбитражногопроцесса. 

Участникиисполнительногопроизводства. 

Органыпринудительногоисполнения. Роль арбитражного 

судависполнительномпроизводстве. Лица, 

участвующиевисполнительномпроизводстве. Лица, 

содействующиесовершениюисполнительныхдействий. 

Исполнительныедокументы. Порядоквыдачиарбитражнымсудом 

исполнительныхлистовнаоснованиисудебныхактоварбитражныхсудов, 

решениймеждународныхкоммерческихарбитражейидругихтретейскихсудов, 

решенийиностранныхсудов. Выдачадубликатаисполнительноголиста. 

Срокипредъявленияисполнительноголистак взысканию. 

Восстановлениепропущенногосрока. 

Общиеправилаисполнительногопроизводства. 

Особенностиисполнительногопроизводства 

всферепредпринимательскойииной экономическойдеятельности 

Особенностипринудительногоисполнениявотношенииорганизацийигра

ждан, имеющихстатусиндивидуальныхпредпринимателей. 

Обращениевзысканиянаденежныесредства. Особенностиобращения 

взысканиянадвижимоеинедвижимоеимущество. 

Общаяхарактеристикапроизводстваподеламобоспариваниииоб 

исполнениирешенийтретейскихсудов. 

Процессуальныеправилаобращенияварбитражныйсудсзаявлениемоботменеи

лиобисполнениирешениятретейскогосуда. Подсудность. 

Основаниядляотменыилиотказависполнениирешениятретейскогосуда. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Наследственное право» входит в цикл дисциплин для 

студентов, обучающихся по гражданско-правовой специализации. 

Актуальность данной дисциплины обусловлена необходимостью усвоить 

основные положения наследственного правопреемства, с которым 

приходиться сталкиваться каждому человеку хотя бы раз в своей жизни. В 

связи с принятием Третьей части Гражданского Кодекса РФ и увеличением 

числа правовых норм, регулирующих отношения наследования, появилась 

необходимость более детального изучения наследственного права как 

подотрасли гражданского права.  

Дисциплина готовит студентов к практической деятельности юриста-

цивилиста, в ходе которой они должны успешно применять правовые нормы 

о наследовании.  

Основная цель дисциплины состоит в усвоении сущности и 

особенностей наследственного правопреемства.  

Ядро дисциплины составляют гражданско-правовые нормы о 

наследовании.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо знать 

основные положения гражданского законодательства: 

- о правоспособности и дееспособности физических лиц; 

- о форме и условиях действительности сделок; 

- о видах и правовых последствиях недействительных сделок; 

- о содержании права собственности, об основаниях возникновения и 

прекращения права собственности; 

- об особенностях правового статуса отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц. 

Кроме этого студенту необходимо знать положения семейного, 

земельного, пенсионного, уголовного, нотариального законодательства с 

целью возможности их применения к отдельным институтам 

наследственного права.     

Программа дисциплиныпостроенана принципе сочетания 

теоретической и практической частей, которые должны дать целостное 

представление о преподаваемой дисциплине.  

В курсе выделено несколько блоков, объединяющих 12 тем по 

наследственному праву:  

 теоретический, который включает в себя освещение вопросов темы 

на лекционных и практических занятиях в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 практический, который включает в себя решение конкретных задач и 

выполнение заданий по избранной теме в соответствии с учебно-

тематическим планом. 



Технология обучения ориентирована на подготовку дипломированного 

специалиста, получающего квалификацию «юрист» 

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью проведения 

контрольных заданий, проверочных работ, тестов по конкретным темам, 

заданиям.   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Наследственное право» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

- о роли дисциплины «Наследственное право» в системе юридических 

наук; 

- об основных принципах наследственного права; 

- о месте и значении наследственных правоотношений в структуре 

предмета гражданского права; 

- об аспектах влияния и взаимодействия положений гражданского 

законодательства и норм иных правовых отраслей: семейного, земельного, 

уголовного, права социального обеспечения и др; 

- о способах  заполнения пробелов и тенденциях развития 

наследственного права в российском законодательстве; 

 знать 

- основания наследования и сферу их применения; 

- форму и основные правила совершения видов завещаний, 

предусмотренных законом;  

- права и обязанности наследников в связи открывшимся наследством; 

порядок оформления и защиты наследственных прав; 

- особенности охраны и доверительного управления наследственного 

имущества; 

- особенности наследования отдельных видов имущества; 

- пути и направления дальнейшего развития гражданского 

законодательства о наследовании; 

 уметь 

- делать обобщения и выводы на основе изученной специальной 

литературы и материалов правоприменительной практики; 

- пользоваться источниками наследственного права для успешного 

изучения дисциплины; 

- формулировать собственные выводы теоретического и практического 

характера, обосновывая их соответствующим образом; 

- прогнозировать возможное развитие ситуаций. 

 

Содержание тем дисциплин 



 

Тема 1. Общие положения  о наследственном  праве 

Понятие и особенности наследования. 

Понятие «наследственное право» в объективном смысле. Предмет 

наследственного права, его принципы и метод, значение. 

Понятие и значение наследственного права в субъективном смысле. 

Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты 

наследственного правоотношения. Объекты наследственного 

правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников 

наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а также 

после приобретения наследства. 

Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного 

правоотношения. 

История возникновения и развития наследственного права. 

 

Тема 2. Источники наследственного права 

Определение понятий «законодательство о наследовании» и 

«источники наследственного права» и их соотношение. 

Структура раздела V «Наследственное право» части третьей 

Гражданского кодекса РФ. 

Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, 

применяемые для регулирования наследования. 

Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, 

содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о 

наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству. 

Роль принципов и норм международного права и международных 

договоров в регулировании наследования в Российской Федерации. 

Понятие источника наследственного права и система источников 

наследственного права. Характеристика основных источников 

наследственного права. 

 

Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права 

Правомочия наследодателя и наследников. 

Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществлению 

наследственных прав: нотариусов, должностных лиц органов местного 

самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации, 

управомоченных законом совершать действия, связанные с оформлением 

наследственных прав. 



Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению 

наследственных прав: свидетеля составления завещания, представителя 

наследника, исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов 

наследодателя, лиц, понесших расходы в связи со смертью наследодателя. 

Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного 

управляющего, душеприказчика и др. 

Обязанности кредитного учреждения, в котором находится вклад 

наследодателя, по отношению к его наследникам. 

 

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству 

Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. 

Установление времени открытия наследства. Способы определения времени 

открытия наследства. Установление момента смерти гражданина. 

Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина. 

Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении 

места открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации 

наследодателя в месте его постоянного проживания. Определение места 

открытия наследства умершего кадрового офицера, служившего за границей. 

Значение времени и места открытия наследства. 

Понятие «лежачее наследство». 

Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к 

наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в порядке 

«наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию наследника, 

подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву 

представления и по завещательному отказу. 

Особенность положения наституруса в период призвания к наследству. 

Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не 

могут призываться к наследованию. 

 

Тема 5. Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, 

ограничивающие свободу завещания. 

Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок, 

особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности 

оформления завещательного возложения. 

Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в 

банке. 

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного 

завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально 



удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Оформление закрытого завещания. 

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие 

завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика. 

Полномочия душеприказчика. 

Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность 

завещания. 

 

Тема 6. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от 

наследования по завещанию. Основные положения наследования по закону. 

Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства. 

Число очередей наследников по закону. Состав наследников, 

призываемых в каждой очереди. 

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его 

имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к 

наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности. 

Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца 

наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями. 

Правила доказывания гражданами своего субъективного права на 

наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами при 

этом. 

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, 

наследующих по закону. 

 

Тема 7. Принятие наследства и отказ от него 

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия 

наследства как субъективного гражданского права. Особенности принятия 

наследства как сделки. Порядок и сроки принятия наследства. Основания 

приостановления срока, установленного для принятия наследства. 

Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса, 

получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия 

наследства. 

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на 

принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от наследства. 

Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства. 



Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия 

отказа наследника от наследства. 

 

Тема 8. Охрана наследственного имущества 

Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах 

которых осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для 

принятия мер к охране наследственного имущества. Субъекты, 

осуществляющие организацию охраны наследственного имущества, а также 

его охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые 

для охраны наследственного имущества. Законодательство, регулирующее 

охрану наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за 

организацию охраны наследства: нотариусов, должностных лиц органов 

исполнительной государственной власти и местного самоуправления и др. 

Организация описи наследственного имущества. Лица, участвующие в 

составлении описи. Порядок составления акта описи наследственного 

имущества, его содержание и форма. Действия, совершаемые нотариусом 

после составления акта наследственного имущества. 

 

Тема 9. Раздел наследства между наследниками 

Различия в правилах раздела наследства и факторы, их определяющие. 

Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения, 

имеющие значение при этом. 

Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 

Положения, имеющие значение при этом. 

Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по 

закону, так и при наследовании по завещанию. 

Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в 

общей долевой собственности нескольких наследников. 

Порядок государственной регистрации прав наследников на 

недвижимое имущество после его раздела. 

Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном 

имуществе. 

Особенность раздела наследства при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего 

супруга. 

Особенности раздела имущества при наличии у одного из наследников 

преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в состав 

наследства. Срок действия такого права со дня открытия наследства. 

Возможность осуществления преимущественного права на неделимую вещь 

одним из наследников. 



 

Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства 

Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о 

праве на наследство. Понятие государственной пошлины. Объекты, за 

выдачу которых взимается государственная пошлина. Ее размеры. Порядок 

уплаты и возврата уплаченной государственной пошлины. Льготы по уплате 

государственной пошлины. 

 

Тема 11. Оформление прав на наследство 

Понятие, виды, содержание правообразующего документа — 

свидетельства о праве на наследство. Порядок и срок получения 

свидетельства о праве на наследство. Условия его выдачи. Действия 

наследника при получении от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о 

праве на наследство. Особенности получения свидетельства о праве на 

наследство представителем наследника. Содержание, форма и место выдачи 

свидетельства о праве на наследство. Субъекты, управомоченные выдавать 

свидетельства о праве на наследство. 

Доказательства относимости гражданина к кругу наследников 

конкретного наследодателя. Доказательства наличия наследственного 

имущества и принадлежности его конкретному наследодателю. 

Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на 

наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство 

пережившему супругу. Количество свидетельств о праве на наследство, 

выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса после 

выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические 

последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство 

фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве 

на наследство. 

 

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права 

наследодателя такого имущества. 

Особенности наследования: приватизированных жилых помещений; 

предприятий; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков; 

невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве средств к 

существованию и по договору страхования; имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным образованием на 

льготных условиях; государственных наград, почетных и памятных знаков; 

отдельных видов прав, в частности, связанных с участием наследодателя в 

коммерческих организациях; долей (вкладов) в коммерческих организациях; 

прав, связанных с участием наследодателя в потребительском кооперативе; 



имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав; 

патентных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

входит в образовательно-профессиональную программу подготовки 

специалистов по юриспруденции, обучающихся по гражданско-правовой 

специализации. 

Программа данной дисциплины предназначена для изучения студентами 

Российского университета кооперации по специальности 

030501.65Юриспруденция,квалификация - «юрист». Она подготовлена с 

учетом опыта преподавания частно-правовых дисциплин в Российской 

Федерации. 

Целью данной дисциплины является  формирование у студентов 

базовых знаний в области Гражданского и торгового права зарубежных 

стран, а также навыков сравнительного правоведения в сфере частного права. 

Значение дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

для подготовки современного юриста выражается в том, что необходимость 

знания и правильного применения норм, регулирующих частно-правовые 

отношения в зарубежных странах, диктуется весьма значительным 

количеством гражданско-правовых договоров, заключаемых между 

российскими и зарубежными субъектами права, а также увеличением объема 

гражданско-правовых споров, при разрешении которых может быть 

применено зарубежное гражданское законодательство. Его знание, 

понимание, умение комментировать и правильно толковать, позволяет 

современному юристу не ограничивать круг своих профессиональных 

возможностей рамками национального права и направляет его устремления 

к зарубежному правовому опыту. 

Задачами дисциплины являются обучение азам и универсальным 

догмам юриспруденции, формирование юридического мышления у 

студентов и подготовка их к изучению частно-правовых и публично-

правовых специальных дисциплин. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Для успешного освоения предмета студентам потребуются знания, 

которые они получили, изучая «Теорию государства и права», «Историю 

политических и правовых учений», «Римское право», «Историю государства 

и права зарубежных стран», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Гражданское право РФ», «Международное частное право». 

По результатам изучения дисциплины «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран» студент должен: 

 

• иметь представление 



 об основных принципах и институтах иностранного частного права, а 

также особенностях правового регулирования гражданских и торговых 

отношений в разных правовых системах, отличии торгового права от 

гражданского и почему в одних странах оно есть, а в других нет, видах и 

организационно-правовых формах деятельности юридических лиц в 

зарубежных странах, видах вещных прав, договорном праве и др. 

 

• знать 

 особенности применения сравнительно-правового метода при изучении 

институтов гражданского и торгового права зарубежных стран в 

контексте изучения гражданского права России,  

 общую характеристику представительства как основного института 

гражданского и торгового права зарубежных стран; 

 правовую характеристику таких основных институтов гражданского 

права как договорные обязательства, права собственности, наследования 

и др.; 

 сравнительно-правовой анализ источников гражданского и торгового 

права зарубежных стран. 

 

• уметь 

 применять и толковать нормы иностранного гражданского и торгового 

права; 

 определять перспективны дальнейшего развития гражданского и 

торгового права зарубежных стран, а также  возможного его влияния на 

изменения в российском гражданском законодательстве. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, система  и  источники гражданского и торгового 

права зарубежных стран 

Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. 

Предмет ГТПЗС. Деление права на публичное и частное. Деление частного 

права на гражданское и торговое (монистическая и дуалистическая системы 

частного права). 

Современные тенденции развития частного права (унификация, 

коммерциализация, публикация и др.). Основные принципы гражданского и 

торгового права зарубежных стран. 

Основные системы современного частного права: романо-германская 

система и система «общего права»; их характеристика. 

Общая характеристика источников, их виды и соотношение. 

Закон как источник права в странах романо-германской правовой 

системы. Общая и сравнительная характеристика ФГК и ФТК, ГГУ и ГТУ. 

Роль закона как источника права в странах англо-американской системы 



права. Повышение значения закона в XX веке. Особенности источников 

права США. Общая характеристика ЕТК США. 

Значение административных актов в системе источников ГТПЗС. 

Понятие делегированного законодательства. 

Роль судебной практики в системе источников континентального права 

и англо-американского права. Понятие судебного прецедента и 

прецедентного права. Значение обычая как источника ГТПЗС. Обыкновения. 

Акты органов ЕС (регламенты, директивы, рекомендации, решения, 

заключения, декларации) и особенности их имплементации во 

внутригосударственное право. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных 

стран 

Физические лица (граждане) как субъекты гражданского и торгового 

права. Возникновение и прекращение правоспособности по разным 

системам права. Принципы правоспособности. Объем правоспособности. 

Институт признания лица умершим в праве Германии, Франции, Англии, 

США. 

Дееспособность иделиктоспособность по разным системам права. 

Институт эмансипации в разных системах права. Основания ограничения 

дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних во Франции и ФРГ. 

Особенности правового положения несовершеннолетних в Англии. 

Понятие коммерсанта. Виды коммерсантов. 

Сущность и признаки юридического лица. Юридические лица 

публичного и частного права. Виды юридических лиц в праве Франции и 

Германии. Понятие и виды корпорации в праве Англии. Квазикорпорации. 

Юридические лица по праву США. Юридическое лицо, состоящее из одного 

участника. 

Порядок образования юридических лиц. Особенности образования 

юридических лиц по праву Англии. «Фактические» корпорации США. 

Правоспособность юридических лиц. Принцип «ultravires» и практика 

его применения в современных условиях. 

Основания и порядок прекращения деятельности юридических лиц. 

Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. 

Критерии классификации. 

Полное товарищество. Ответственность его членов перед кредиторами. 

Коммандитное товарищество. Права и обязанности участников. 

Отношения с третьими лицами. 

Партнершип в англо-американском праве; его виды. 

Акционерное общество: основные признаки, порядок образования. Роль 

банков в образовании АО. Структура АО по разным системам права. Органы 

управления. Значение публичной отчётности.  



Английская компания и её виды. 

Общество с ограниченной ответственностью в континентальном и 

англосаксонском праве. 

Организационно-правовые формы участия государства в 

имущественных правоотношениях. 

 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права в  

              зарубежных странах 

Понятие вещных прав. Основные черты вещного права. Абсолютные и 

ограниченные вещные права. Виды вещных прав в разных правовых 

системах. Объекты вещных прав и их классификация. Денежные знаки и 

ценные бумаги как особый объект вещных прав. 

Право собственности как центральный институт частного права. 

Содержание права собственности (по разным системам права) и способы 

приобретения (первоначальные и производные). Гражданско-правовые 

способы защиты права собственности в континентальном праве. 

Ограничение виндикации в целях защиты интересов добросовестного 

владельца. Особенности защиты права собственности в праве Англии и 

США. 

Доверительная собственность в англо-американском праве. 

Институт владения в праве Франции, ФРГ, Англии и США. Отличие 

владения от держания (холдинг) и от права собственности. Средства защиты 

владения. 

Ограниченные вещные права. Сервитутные права ( права на чужие 

вещи) -понятие, виды и отличия от права собственности. Основания 

возникновения и прекращения сервитутов. Суперфиций и эмфитевзис: 

понятие и основные характеристики. 

 

Тема 4. Общие положения об обязательствах и договорах  

в зарубежных странах 

Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств 

по предмету. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые 

и солидарные. Перемена лиц в обязательстве (цессия и перевод долга) и 

правовые последствия для сторон. 

Договор как главное основание возникновения обязательств. Виды 

договоров. Классификация договоров в континентальном и англо-

американском праве. 

Условия действительности договоров. Значение встречного 

удовлетворения в праве Англии и США. 

Форма договора. 

Последствия признания договора недействительным. 



Порядок заключения договора «между присутствующим» и «между 

отсутствующим». Оферта и акцепт. Момент признания договора 

заключённым по разным системам права. 

Внедоговорные обязательства: виды, понятие и краткая характеристика 

(обязательства из односторонних сделок, из причинения вреда и другие). 

Понятие должного или надлежащего исполнения обязательства (способ, 

время и место, объем исполнения). 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств в континентальном и англо-американском праве. Принуждение 

должника к исполнению обязательства в натуре. Возмещение убытков, 

причинённых неисполнением обязательства. Понятие и виды убытков: 

прямые и косвенные, конкретные и абстрактные, компенсаторные и 

мораторные. Номинальные убытки. 

Просрочка должника и просрочка кредитора в законодательстве разных 

стран. 

Вина как условие возникновения ответственности. Презумпция вины в 

договорных обязательствах. Основания освобождения от ответственности. 

Понятие «экономическая невозможность исполнения». Особенности англо-

саксонского права в вопросе об ответственности должника. Признание 

исполнения договора тщетным. 

Способы обеспечения должного исполнения обязательства: неустойка и 

её виды; штраф и наперёд исчисленные убытки по английскому праву; 

задаток; поручительство; залог и его формы; залог прав. 

Основания прекращения обязательств. 

 

Тема 5. Отдельные виды обязательств в зарубежных странах  

Договорные обязательства. Система договоров. Порядок заключения 

договора. Содержание договора. Принцип свободы договора. 

Недействительность договора. Расторжение договора. 

Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства 

по передаче имущества в пользование. 

Обязательства по производству работ. Обязательства об оказании  

услуг. 

Обязательства по передаче исключительных прав. 

Обязательства по совместной  деятельности. 

Обязательства из квази-договоров. 

Внедоговорные обязательства. Обязательства из деликтов и квази-

деликтов. Обязательства из односторонних правомерных действий. 

 

Тема 6. Договор купли-продажи  в зарубежных странах 

Понятие договора купли-продажии источники его регулирования. 



Особенности заключения договора и его существенные условия в 

зависимости от системы права. Обязанности продавца. Специфика 

ответственности продавца за недостатки в праве на вещь по системам права. 

Обязанности покупателя. Определения времени и места платежа в 

национальных правовых системах.Ответственность сторон за нарушения 

договора. Защита прав потребителя в зарубежных странах. 

Методы определения убытков. Виды гарантии качества товара по 

системам права.Национальные особенности перехода права собственности 

на товар.Базисные условия поставки: их виды и особенности применения. 

 

Тема 7. Основы семейного и наследственного права зарубежных 

стран 

Понятие и источники семейного права. Понятие, порядок и условия 

заключения брака в отдельных странах. Порядок и последствия признания 

брака недействительным. 

Особенности регулирования имущественных и личных отношений 

супругов по системам права. Договорный и легальный режимы имущества 

супругов. Принцип равенства супругов в области регулирования их личных 

отношений. 

Прекращение брака. Основания прекращения брака по различным 

правовым системам. Общая характеристика реформ зарубежного 

законодательства о разводе. Сепарация и ее последствия для 

правоотношений супругов. 

Правовое регулирование отношений между родителями и детьми в 

зарубежных странах. Кровное родство как естественная основа этих 

отношений. Легитимация внебрачных детей. Регулирование усыновления. 

Родительская власть. Имущественные отношения между родителями и 

детьми. 

Охрана личных и имущественных прав несовершеннолетних 

посредством институтов опеки и попечительства.  

Специфика наследственного преемства  в зарубежных странах. Порядок 

наследования (общая характеристика). Особенности наследственного 

преемства в странах общего (англо-американского) права. Категории и 

функции личного представителя наследодателя. 

Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на резерв 

(обязательную долю). 

Наследование по закону. Романская система. Система парантелл. 

Наследование по закону в странах общего права. Права пережившего 

супруга по наследственному праву стран континентальной Европы и стран 

общего права.Наследственный договор. 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Защита прав потребителей» является изучение 

отношений, возникающих между потребителем, продавцом, изготовителем, 

исполнителем; формирование знаний в области защиты прав потребителя и 

продавца. Изучение дисциплины направлено на усвоение теоретического 

материала, формирование практических умений и навыков в области защиты 

прав потребителей  и т.д. 

Задачами курса являются: 

– изучение законодательства о защите прав потребителей, основных 

прав потребителя, прав и обязанностей продавца (исполнителя, 

изготовителя), механизм защиты прав потребителей; 

– изучение судебной практики по вопросам применения 

законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

– приобретение практических навыков в вопросах защиты прав 

потребителей как в административных, так и в судебных органах. 

Дисциплина «Защита прав потребителей» использует достижения 

таких научных дисциплин, как: 

• «правоведение»; 

• «коммерческое право»; 

• «рекламная деятельность» и др. 

Предметом изучения дисциплины «Защита прав потребителей» 

являются основные понятия, используемые в законе «О защите прав 

потребителей», правовое регулирование отношений в области  защиты прав 

потребителей, права потребителя, продавца, изготовителя, исполнителя, а 

также механизм защиты прав потребителя.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Защита прав потребителей» 

студент должен: 

• иметь представление 

– о системе законодательства, регулирующего отношения в области  

защиты прав потребителей; 

– о судебной практике по вопросам применения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей; 

• знать 

–  законодательную базу в области защиты прав потребителей; 

– о правах потребителей в Российской Федерации; 

– об обязанностях продавца, изготовителя, исполнителя в Российской 

Федерации; 

– методы защиты прав потребителей; 

– ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение 

прав потребителя; 



– органы, осуществляющие государственную и общественную защиту 

прав потребителя; 

• уметь 

– составлять претензии  и исковые заявления по конкретным 

ситуациям по делам о  защите прав потребителей. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод, система дисциплины «Защита прав  

потребителей».  

Предмет курса «Защите прав потребителей», методы и система 

изучения курса «Защита прав потребителей». Краткая история 

возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, 

странах западной Европы, России. 

 

Тема 2. Законодательство РФ о защите прав потребителей 

Законодательство РФ о защите прав потребителей как система 

нормативно-правовых актов; Конституция РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Закон « 

О защите прав потребителей», Закон РФ « О сертификации продукции и 

услуг», Закон РФ « О стандартизации», Закон РФ « О рекламе», Закон РФ « 

Об организации страхового дела в РФ». 

 

Тема 3. Основные понятия, применяемые в Законе РФ  

«О защите прав потребителей» 

Постатейное содержание Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Содержание понятий, определение которых дано в Законе: «потребитель», 

«изготовитель», «исполнитель», «продавец», «стандарт», «недостаток 

товара(работы, услуги)», «существенный недостаток товара (работы, 

«безопасность товара (работы, услуги)». 

 

Тема 4. Права потребителя на информацию о товаре,  

 об изготовителе (исполнителе, продавце) 

Понятие «информация» и общие требования к ней. Необходимая, 

достоверная информация, информация об изготовителе (исполнителе, 

продавце), место нахождения организации, режим работы продавца 

(исполнителя), сведения о лицензии. Информация о товарах (работах, 

услугах). Ответственность за ненадлежащую информацию. 

 

Тема 5. Защита прав потребителей при продаже товаров 

Права потребителя в случае приобретения товара с недостатками. 

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товара. Замена товара ненадлежащего качества. Расчеты с потребителем в 



случае замены товара с недостатками или расторжения договора. Порядок 

обмена товара надлежащего качества. 

 

Тема 6. Защита прав потребителей при выполнении работ, 

оказании услуг 

Сроки на выполнение работ, оказание услуг. Последствия нарушения 

этих сроков. Права потребителя в случае обнаружения недостатков в 

выполненной работе. Сроки устранения недостатков. Смета на выполнение 

работы (ока услуги). Выполнение работы из материалов исполнителя и 

материалов потребителя. Работа с вещью потребителя. Порядок расчетов за 

выполненную работу. 

 

Тема 7. Правила торговли, работы, обслуживания 

Примерные правила работы предприятий розничной торговли, правила 

продажи отдельных видов товаров, правила бытового обслуживания 

населения, правила оказания услуг телефонной связи, правила оказания 

услуг автостоянок и др. 

 

Тема 8. Государственная и общественная защита прав 

 потребителей 

Федеральный антимонопольный орган, его компетенция. Федеральные 

органы исполнительной власти (их территориальные органы). Органы, 

осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, 

услуг). Органы местного самоуправления. 

 

Тема 9.  Юридическая ответственность за нарушения 

прав потребителей. Судебная защита прав потребителей 

Административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность 

за нарушение прав потребителей. Юридический конфликт. Досудебный 

порядок урегулирования спора. Претензия. Ответственность изготовителя 

(исполнителя, продавца) за несоблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора. Защита прав потребителей, осуществляемая судом. 

Место предъявления иска. Освобождение от госпошлины. 
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1. Целии задачидисциплины 
 

 

Учебный спецкурс «Проблемы уголовного права  на современном 

этапе» является завершающим этапом подготовки студентов 5 курса юри- 

дического факультета Российского университета кооперации и предпола- 

гает расширенное изучение ранее пройденного материала как примени- 

тельно к Общей, так и Особенной частям уголовного права. 

В отличие от общего курса уголовного права, спецкурс «Проблемы 

уголовного права на современном этапе» базируется на акцентуации 

проблем соответствующей области упомянутой дисциплины и не 

предполагает освещение полного комплекса вопросов в связи с 

обозначенной темой. В ряде случаев лектор в праве лишь обозначить 

очередную проблему, указав теоретические источники, ее характеризующие. 

Примерный перечень научной литературы предлагается применительно к 

каждому разделу курса. 

Учебная программа, раскрывая содержание дисциплины, включает в  

себя тематику лекций и практических занятий, основные вопросы и поня- 

тия курса «Научных основ квалификации преступлений», а также список 

рекомендуемых нормативных правовых актов и литературы. 

Основная цель  дисциплины состоит в рассмотрении проблемных 

вопросов теории и практики уголовного права. 

Задача учебной дисциплины заключается в том, чтобы выработать у 

студентов  научный,  исследовательский подход к изучению  уголовного 

права России. 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Проблемыуголовного 

праванасовременномэтапе»студент должен: 
 

 

• иметьпредставление 

- осовременныхнаучныхисследованияхвобластиуго- 

ловногоправа; 

-

 овозможныхпутяхсовершенствованияуголовногозако

- 

нодательства. 

• знать 

- основныепроблемныевопросыуголовно-правовойтео- 

рииипрактики; 

- методологиюнаучныхисследований; 

- логическиеосновыпостроенияуголовногозакона; 

• уметь 

- критическиоцениватьдействующиеуголовно-

правовые нормы; 

- использоватьосновныеприемыюридическойтехники. 



Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема1.Учениеобуголовномзаконе 
 

 

Четыреуровняпонимания понятияуголовного права:какучебной 

дисциплины,отраслизаконодательства, отраслиправаинауки.Взаимо- 

обусловленностьвышеуказанныхпонятий. 

Предметиметодыуголовного правакакотраслиправа.Уголовно- 

правовыеотношения.Охранительные, регулятивныеиотношенияуголов- 

ногозапретакаксоставныечастипредметауголовного правакакотрасли права. 

Системаметодовуголовногоправа.Назначениенаказания,примене- 

ниепринудительных мервоспитательного характеракнесовершеннолет- 

ним,применениепринудительных мермедицинскогохарактеракневме- 

няемым,освобождение отнаказания,течениесроковдавностиуголовного 

преследованиякакосновныеметодыотраслиуголовногозаконодательст- 

ва. 

Наукауголовногоправа,еепредметизадачи.Методология науки 

уголовногоправа.Связьнаукиуголовного правасдругимиправовыми науками. 

Уголовноеправокакучебнаядисциплина.Системакурсауголовного 

права. 

Историческаяобусловленность уголовногоправа.Преемственность 

нормуголовногоправацарского,советскогоинастоящегопериодов. 

Регулятивная,предупредительная, охранительнаяивоспитательная 

рольнормиинститутов уголовного прававусловияхформирования пра- 

вовогогосударствавРоссийскойФедерации. 

Уголовное  право и смежные отрасли права (уголовно- 

процессуальное, уголовно-исполнительное,административное,граждан- 

ское,международное),Ихвзаимосвязьивзаимодействие.Уголовноеправо 

имораль. 

Охраначеловека, егоправисвободыкаквысшихценностей –при- 

оритетнаязадачауголовногоправа.Актуальныезадачиуголовногоправа 

насовременномэтаперазвитияРоссии. 

ЗадачиУголовногокодексаРоссийскойФедерациии  способыих 

осуществления. 

Системауголовногоправа.ОбщаяиОсобеннаячастиуголовногоправа. 

ПонятиеисистемаОбщейчастиуголовногоправа. 

Понятиеи задачиуголовнойполитики.Историческаяобусловленность 

иизменчивостьуголовнойполитики.Уголовнаяполитикаи законотворчест- 

во.Уголовнаяполитикаиреализацияуголовногоправа. 

Понятие и значение принципов уголовного законодательства. 

Принципыуголовногозаконодательстваипринципыуголовногоправа. 

Доктринальная разработкапринциповуголовногозаконодательства. 

Развитиедемократии, прогрессцивилизации икультурыкакформирую- 

щаяосновапринциповуголовногоправа. 

Принципы уголовногозаконодательстваимеждународныеправовые 

акты.Конституционные основыпринциповуголовногозаконодательства 



РоссийскойФедерации. 

Принципызаконности, равенствагражданпередзаконом,вины, 

справедливости, гуманизма. Содержание этих принципов. Реализация 

принциповуголовногозаконодательства. Значениепринциповуголовного 

законодательства при формировании уголовной и уголовно- 

исполнительнойполитики. 

Понятиеизначениеуголовногозакона,егоособенности. Конститу- 

цияРоссийскойФедерациииобщепризнанныепринципымеждународного 

права–основароссийскогоуголовногозаконодательства. Уголовныйза- 

конкакисточникуголовногоправа. 

Кодификацияуголовногозаконодательства.УголовныйкодексРос- 

сийскойФедерации1996г.Егоосновныечерты. 

Строениеисистемауголовного закона.ОбщаяиОсобенная часть 

уголовногозакона,ихединство.Нормыуголовного права,ихвидыи структура–

гипотеза,диспозиция исанкция.Спецификагипотезывнор- 

махуголовногозакона.Видыдиспозицийисанкций. 

Действиеуголовного законавовремени.Принятиеивступлениев 

силууголовногозакона.Прекращение действияуголовногозакона.Поня- 

тиевременисовершенияпреступления. 

Обратнаясилауголовногозакона.Пределыобратнойсилы.Действие 

уголовногозаконав пространстве. 

Действиеуголовногозаконавпространстве. Понятиеместасовер- 

шенияпреступления. Принципыдействияуголовногозаконавпростран- 

стве:территориальный,гражданства,реальный,универсальныйидр. 

Выдачалиц,совершившихпреступление. 

Толкование уголовногоправа.Видытолкования взависимости от 

субъектовтолкования,атакжеотприемовиобъематолкования.Значение 

руководящихразъясненийПленумаВерховногоСудаРФдляправильного 

примененияуголовногозакона. 

МеждународноесотрудничествоРоссиивсфереуголовногозаконо- 

творчества. 

 

 

Тема2.Учениеопреступленииисоставепреступления 

 

 

Определениепонятияпреступления вклассическойисоциологиче- 

скойшколахуголовногоправа.Принципиальноепротивопоставление су- 

ществующихдоктрин.Аргументыипротиворечия предлагаемыхопреде- 

лений. 

Определениепонятияпреступления вУголовномкодексеРоссий- 

скойФедерации 1996г.Егоотличие отопределенияпреступлениявранее 

действовавшемуголовномзаконодательственашейстраны. 

Социальнаясущностьпреступления.Историческиизменчивыйха- 

рактеркругадеяний,признаваемыхпреступлениями. 

Исчерпывающий характердеяний,относимыхУголовнымкодексом 

РоссийскойФедерациикчислупреступлений.Недопустимость квалифи- 

кациидеяниякакпреступленияпоаналогии. 



Признаки преступления: общественная опасность, противоправ- 

ность,виновность,наказуемостьдеяния.Малозначительное деяние,фор- 

мальносодержащеепризнакидеяния,предусмотренногоуголовнымзако- 

ном. 

Преступление ипреступность. Отличиепреступления отадминист- 

ративного,гражданского,дисциплинарного идругихправонарушенийпо 

характеруистепениобщественнойопасности. 

Состав преступления  и его социально-правовоезначение. Состав 

преступленияиоснованиеуголовнойответственности. Элементысостава 

преступления. 

Соотношениепреступленияисоставапреступления. Видысоставов 

преступлений. 

Классификацияпреступлений.Принципиальныеизменениякритери- 

евотнесенияпреступления кразличнымкатегориямсравнительносранее 

действовавшимуголовнымзаконодательством. 

Правовыепоследствияотнесенияпреступления кразличнымкатего- 

риям,предусмотреннымуголовнымзаконом. 

Понятиеобъектапреступления вуголовномправе.Объектпреступ- 

лениякаксовокупность общественных отношений, охраняемыхуголов- 

нымзаконом. 

Видыобъектовпреступлений.Общийобъектпреступления.Консти- 

туционныеосновыопределения общегообъектапреступления вУголов- 

номкодексеРоссийскойФедерации. 

Историческиизменчивыйхарактеробщего  объектапреступления. 

Расширениеобщегообъектапреступления вУголовномкодексеРоссий- 

скойФедерации1996г. 

Родовой(специальный)объектпреступления.Егопонятиеизначе- 

ниедлясистематизацииОсобеннойчастиуголовногокодекса. 

Принципиальные изменениявсистематизацииОсобеннойчасти 

УголовногокодексаРоссийскойФедерации1996г.сучетомродовогообъ- 

ектапреступления.Видовойобъектпреступления. 

Непосредственныйобъектпреступленияиегозначениедляквали- 

фикациипреступления. 

Объектпреступленияипотерпевшийотпреступления. Многообъ- 

ектныепреступления.Основной,дополнительный ифакультативный объ- 

ектпреступления. 

Предметпреступленияиегосоотношениесобъектомпреступления. 

Понятиеизначениеобъективнойстороныпреступления. Признаки 

объективнойстороныпреступления. 

Способы описания объективной стороны преступления в статьях 

ОсобеннойчастиУголовногокодексаРоссийскойФедерации1996г. 

Деяние–основнойиобязательный признакобъективной стороны 

преступления.Понятиеуголовнонаказуемогодействияибездействияиих виды. 

Понятиеивидыединого(единичного)преступногодеяния.Состав- 

ные,продолжаемыеидлящиесяпреступления. 

Понятиенепреодолимойсилы,физическогоипсихическогопринуж- 

дения,ихуголовно-правовоезначение. 

Понятиеивидыпоследствийпреступления.Преступления сматери- 



альными,формальными иусеченнымисоставами.Преступления сдопол- 

нительнымитяжкимипоследствиями. 

Уголовно-правовоезначениепоследствийпреступления. 

Причиннаясвязьмеждуобщественно опаснымдеянием(действием 

илибездействием)инаступившимипоследствиями. Необходимаяислу- 

чайнаяпричиннаясвязь. 

Способ,место,время,орудияисредствасовершения какфакульта- 

тивныепризнакиобъективной стороныпреступления иихуголовно- 

правовоезначение. 

Понятиесубъектапреступлениявуголовномправе.Субъектпресту- 

пленияи  личностьпреступника.Уголовно-правовоезначениеличности 

преступника.Осужденныйкаксубъектпреступления. 

Признакисубъектапреступления,закрепленныевУголовномкодек- 

сеРоссийскойФедерации. Возраст,скоторогонаступаетуголовнаяответ- 

ственность. 

СокращениевУголовномкодексеРоссийской Федерации кругапре- 

ступлений,ответственность засовершениекоторыхнаступаетсчетырна- 

дцатилетнеговозраста. 

Условиянепривлечениякуголовнойответственности несовершен- 

нолетних,достигшихвозрастауголовнойответственности, ноимеющих 

отставаниевпсихическомразвитии,несвязанноеспсихическим рас- 

стройством. 

Вменяемостькакобязательныйпризнаксубъектапреступления.За- 

конодательноеопределениеневменяемости. 

Назначениепринудительных мермедицинскогохарактералицам, 

совершившимпредусмотренные уголовнымзакономобщественноопас- 

ныедеянияв состоянииневменяемости. 

Уголовнаяответственностьлиц  с психическимрасстройством,не 

исключающим вменяемости. Особенностиисполнениянаказаниявотно- 

шенииуказанныхлицсприменениемпринудительных мермедицинского 

характера. 

Уголовнаяответственность лиц,совершившихпреступлениевсо- 

стоянииопьянения,вызванномупотреблением алкоголя,наркотических 

средствилидругиходурманивающихвеществ. 

Специальный субъектпреступления иеговиды.Вопросыоюриди- 

ческихлицахкаксубъектахуголовнойответственности. Осужденныйкак 

специальныйсубъектпреступления. 

Понятиеизначениесубъективнойстороныпреступления. Признаки 

субъективной стороныпреступления.Субъективноевменениекакпредпо- 

сылкауголовнойответственности. 

Уголовноезаконодательство РоссийскойФедерациионедопущении 

уголовнойответственностизаневиновноепричинениевреда. 

Винакак  основнойпризнаксубъективнойстороныпреступления. 

Теоретические вопросысоотношениявиныисубъективнойстороныпре- 

ступления. 

Винакакродовоепонятиеумыслаинеосторожности. Содержание 

вины.Вопрососознаниипротивоправностидеяния.Формывины. 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации. М.,1996.опризнании 



виновнымвпреступлении лица,совершившего преступление умышленно 

илипонеосторожности. 

Преступления, совершенныеумышленно.Умыселиеговиды.Пря- 

мойумысел.Косвенныйумысел.Иныевидыумысла.Законодательноеоп- 

ределениевидовумысла. 

Преступление,совершенноепонеосторожности.Неосторожностьи 

еевиды:легкомыслиеинебрежность.Законодательное определениелег- 

комыслияинебрежностивуголовномправе. 

Условиеуголовнойответственности задеяния,совершенныепоне- 

осторожности.Ответственностьза  преступление,совершенноес двумя 

формамивины.Законодательное определениепреступления,совершенно- 

госдвумяформамивины.Умышленныйхарактертакогопреступления. 

Невиновноепричинениевреда. 

Мотив,цельиэмоциональноесостояниекакпризнакисубъективной 

стороныпреступления,ихуголовно-правовоезначение. 

Юридическиеифактическиеошибки,ихвлияниенавину,уголов- 

нуюответственностьиквалификациюпреступления. 

Понятиеивидыстадийумышленногопреступления.Понятиеобна- 

руженияумысла,егоненаказуемость. 

ИспользованиеорганамивнутреннихделРоссииинформацииоза- 

мышляемыхпреступленияхдляихпредотвращения. 

Понятиеоконченногопреступления.Времяиместосовершенияпре- 

ступления.Теоретическиекритерииразграниченияэтихпонятий. 

Конструкциясоставовпреступления(формальныеиматериальные) 

имоментокончанияпреступления. Моментокончаниядлящихсяипро- 

должаемыхпреступлений. 

 

 

Тема3.Учениеосоучастиивпреступлении 
 

 

Предварительнаяпреступнаядеятельность.Неоконченноепреступ- 

ление. 

Приготовлениекпреступлению. Определениеприготовлениякпре- 

ступлению вУголовном кодексеРоссийскойФедерации 1996г.Особен- 

ностьуголовнойответственностизаприготовлениекпреступлению. 

Понятиепокушениянапреступлениеиегозаконодательноезакреп- 

ление. 

Добровольныйотказотпреступления.Законодательноеопределение 

добровольногоотказаотпреступления.Непривлечениекуголовнойответ- 

ственностилица,добровольноиокончательноотказавшегосяотдоведения 

преступлениядоконца. 

Уголовнаяответственность лица,добровольноотказавшегося отдо- 

веденияпреступления доконца,зафактическисовершенноеимдеяние, 

содержащееинойсоставпреступления. 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации. 1996г.обусловияхне- 

привлечениякуголовнойответственности организаторапреступления, 

подстрекателякпреступлению ипособникапреступления ивозможности 



признанияуказанноговзаконеповеденияорганизатора иподстрекателя в 

качествесмягчающегообстоятельстваприназначениинаказания. 

Понятиесоучастиявпреступлении.ОпределениесоучастиявУго- 

ловномкодексеРоссийскойФедерации1996г.иУКРСФСР1960г. 

Повышеннаяобщественнаяопасностьпреступлений,совершенныхв 

соучастии.Видысоучастников. 

Определениепонятияисполнителяпреступления, организаторапре- 

ступления,подстрекателяк преступлениюи  пособникапреступленияв 

Уголовном кодексеРоссийской Федерации1996г.иегопринципиальное 

отличиеотопределениявидовсоучастниковпреступления вранеедейст- 

вовавшемуголовномзаконодательстве. 

Расширениепонятияисполнителяпреступления вновомуголовном 

законодательстве путемуказаниянато,чтотаковымпризнаетсяилицо, 

совершившее преступлениенетолькосвоимиличнымидействиями,нои 

посредством использования другихлиц,неподлежащихуголовнойответ- 

ственностивсилувозраста,невменяемостиидругихобстоятельств, пре- 

дусмотренныхУголовнымкодексом. 

Соисполнительство.Видысоисполнительства. 

Признаниеновымуголовнымзакономорганизатором преступления 

лица,котороенетолькоорганизовалопреступление илируководилопре- 

ступлением,ноисоздавалоорганизованнуюгруппуилипреступноесооб- 

щество(преступнуюорганизацию)либоруководилоими. 

Уголовныйзаконоспособахподстрекательства лицаксовершению 

преступленияипособничествапреступлению. 

Ответственность соучастниковпреступления.Основаниеипределы 

уголовнойответственностисоучастниковвпреступлении. 

Особенностиквалификациисодеянногоисполнителями, соисполни- 

телями,организаторамиипособниками.Уголовнаяответственность лица, 

участвовавшего всовершениипреступления,субъектомкоторогоононе 

являлось. 

Квалификациядействийсоучастников преступлениявслучаяхнедо- 

веденияисполнителемпреступлениядоконцапоне зависящимотнегооб- 

стоятельствам. 

Повышеннаяобщественнаяопасностьпреступлений,совершенныхв 

соучастиивисправительныхучрежденияхуголовно-исполнительной сис- 

темыМинюстаРоссии. 

Формыивидысоучастиявпреступлении. Теоретическиекритерии 

разграниченийэтихпонятий. 

Совершениепреступления группойлиц,группойлицпопредвари- 

тельномусговору,организованнойгруппойлиц,преступнымсообществом 

(преступнойорганизацией). УголовныйкодексРоссийскойФедерациио 

понятииэтихформсоучастиявпреступлении. 

Преступноесообщество(преступнаяорганизация) –наиболееопас- 

наяформасоучастия. Условияпризнания этойформысоучастияпреступ- 

нымсообществом(преступнойорганизацией). 

Особенностиипределыуголовнойответственности лица,создавше- 

гоорганизованную группуилипреступноесообщество(преступнуюорга- 

низацию).Уголовнаяответственность другихучастниковорганизованной 



группыилипреступногосообщества(преступнойорганизации). 

Квалификациядействийлиц,создавшихорганизованную группув 

случаях,непредусмотренных статьямиОсобеннойчастиУголовногоко- 

декса.Применениеболеестрогогонаказаниязапреступление, совершен- 

ноегруппой лиц,группой лицпопредварительномусговору,организован- 

нойгруппойипреступнымсообществом(преступнойорганизацией). 

Эксцессисполнителяпреступления.Непривлечениекуголовнойот- 

ветственностидругихсоучастниковпреступлениязаэксцессисполнителя. 

Вопросыборьбысорганизованной преступностью. Еедоктриналь- 

ноеопределениеипредложенияпокриминализации организованнойоб- 

щественноопаснойдеятельности. 

 

 

Тема4.Учениеонаказании 

 

 

Понятиеисущностьуголовногонаказания.Местоуголовногонака- 

занияв системемерборьбыспреступностью. 

Деятельностьуголовно-исполнительнойсистемыМинюстаРоссии 

поисполнениюуголовногонаказания.Рольисправительныхучрежденийв 

борьбеспреступностью. 

Новоевопределении понятияуголовногонаказаниявУголовном 

кодексеРоссийскойФедерации1996г.Доктринальное определениеуго- 

ловногонаказания. 

Отличиеуголовногонаказания отдругихмергосударственногопри- 

нуждения.Дуалистичноепониманиенаказания. 

Целиуголовногонаказания.Изменения вопределениицелейнаказа- 

ниявновомуголовномзаконодательствеРоссийскойФедерации. 

Международные правовыепактыогуманизациицелейуголовного 

наказания.Рольисправительных учрежденийуголовно-исполнительной 

системыМинюстаРоссиивдостижении целейуголовного наказанияи 

реализациимеждународныхстандартовприобращениисосужденными. 

Понятиеэффективностиуголовногонаказания.Государственные и 

социальныемерыпоповышениюэффективности уголовногонаказания. 

Рольоргановвнутреннихделиуголовно-исполнительной системыМин- 

юстаРоссиивдостижениицелейиэффективностиуголовногонаказания. 

Понятиеизначениесистемынаказания.Принципыпостроениясис- 

темыуголовногонаказания. 

СистеманаказанияпоУК РФ1996 г.Увеличениевновомуголовном 

законодательственаказаний,несвязанныхслишениемсвободы,инаказа- 

ний,являющихсяальтернативойлишениюсвободы. 

Исключениеизуголовногозаконодательства такоговиданаказания, 

какконфискацияимущества. 

ПредложенияГУИНМинюстаРоссиипосовершенствованиюсисте- 

мынаказанийвРоссийскойФедерации. 

Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации 

1996г. 

Основныеидополнительныевидынаказаний. 



Штрафиегозаконодательное определение.Новоевустановлении 

размераштрафа.Назначениештрафавкачестведополнительноговидана- 

казаниятольковслучаях,предусмотренных статьямиОсобеннойчасти 

Уголовногокодекса. 

Уголовно-правовые последствиязлостногоуклоненияотуплаты 

штрафа.РольоргановМинюстаРоссиивпроцессеисполнения данного 

виданаказания. 

Лишениеправазаниматьопределенные должностиилизаниматься 

определенной деятельностью.  Законодательноеопределение этого вида 

наказания. 

Ограничение кругалиц,вотношениикоторыхможетбытьпримене- 

нонаказаниеввиделишенияправазаниматьопределенные должности. 

Срокилишенияправазаниматьопределенные должностиилизаниматься 

определеннойдеятельностьювзависимости оттого,назначаетсяэтонака- 

заниевкачествеосновногоилидополнительного. 

Особенности исчислениясроковлишенияправазаниматьопреде- 

ленныедолжностиилизаниматьсяопределенной деятельностьюприна- 

значенииеговкачестведополнительного наказаниякразличнымвидам 

основныхнаказаний. 

Возможность назначенияданноговиданаказаниявслучаях,непре- 

дусмотренных статьямиОсобеннойчастиКодекса,сучетомхарактераи 

степениобщественной опасностисовершенного преступления иличности 

виновного. Спецификаисполнения данноговиданаказания.Особенности 

егоисполнениявисправительныхколониях. 

Лишениеспециального, воинскогоилипочетногозвания,классного 

чинаигосударственныхнаград.Содержаниеданноговиданаказания. 

Применениеэтогонаказаниятолькозасовершениетяжкого илиосо- 

ботяжкогопреступления.Органы,исполняющие данныйвиднаказания. 

Расширениекомпетенциисудавпримененииэтогонаказания. 

Обязательныеработы,ихзаконодательное определение.Срокиобя- 

зательныхработ.Уголовно-правовыепоследствиязлостногоуклоненияот 

отбыванияобязательныхработ. 

Круглиц,которымнемогутбытьназначеныобязательные работы. 

Особенность вступлениявсилустатьиУголовногокодекса,предусматри- 

вающейнаказаниеввидеобязательныхработ.Деятельность ГУИНМин- 

юстаРоссиипосозданиюусловийдляисполненияобязательныхработ. 

Исправительные работы.Новоеуголовноезаконодательствообна- 

значенииисправительных работлицам,неимеющимпостоянногоместа 

работы.Проблемыисполненияисправительных работвсовременныхус- 

ловиях. 

Понятиеиуголовно-правовые последствиязлостногоуклонения 

осужденного от отбывания исправительных работ. Роль уголовно- 

исполнительныхинспекцийвпроцессеисполненияданноговиданаказа- 

ния. 

Ограничениеповоеннойслужбе.Применениеэтогонаказаниятоль- 

коквоеннослужащим,проходящимвоеннуюслужбупоконтракту. 

Уголовно-правовыепоследствияприменениянаказанияввидеогра- 

ниченияповоеннойслужбе.Ограничениеповоеннойслужбекакальтер- 



нативаисправительнымработам,предусмотреннымстатьямиОсобенной 

частиУголовногокодекса. 

Исключениеизуголовногозаконодательства такоговиданаказания, 

какконфискацияимущества. 

Ограничениесвободы, законодательноеопределениеего понятия. 

Срокиограничениясвободы. 

Понятиеиуголовно-правовые последствиязлостногоуклоненияот 

отбыванияограничениясвободы.Круглиц, которымнеможетбыть назна- 

ченоограничениесвободы.Основаниянеприменения данноговиданака- зания. 

Арест.Определениепонятияэтогонаказанияуголовнымзаконода- 

тельством.Срокиареста. 

Круглиц,которымнеможетбытьназначенарест.Меры,необходи- 

мыедлясозданияусловийреализацииданноговиданаказаний. 

ОсобенностивступлениявсилустатьиУголовногокодекса,преду- 

сматривающейнаказаниев видеареста. 

Содержаниевдисциплинарной воинскойчасти.Лица,которыммо- 

жетбытьназначенонаказаниеввидесодержаниявдисциплинарнойвоин- 

скойчасти. 

Срокисодержаниявдисциплинарной воинскойчасти.Возможность 

заменылишениясвободысодержанием вдисциплинарнойвоинскойчасти 

сучетомхарактерасовершенногопреступленияиличностивиновного. 

Лишениесвободы.ПонятиелишениясвободыиеговидыпоУго- 

ловномукодексуРоссийскойФедерации1996г. 

Лишениесвободынаопределенный срок.Содержание данноговида 

наказания.ПределылишениясвободыпоУК1996г.Возможность назна- 

чениялишениясвободыниженизшегопредела. 

Максимальныесрокилишениясвободыприназначениинаказания 

посовокупности преступлений ипосовокупности приговоровпоновому 

уголовномузаконодательству России.Назначениеосужденнымклише- 

ниюсвободывидаисправительногоучреждения. 

Пожизненное лишениесвободы.Включениеэтоговидалишения 

свободывобщуюсистемунаказаний. 

Пожизненное лишениесвободытолькокакальтернативасмертной казни. 

Преступления,засовершениекоторыхможетбытьназначенопо- 

жизненноелишениесвободы.Круглиц,которымнеможетбытьназначено 

пожизненноелишениесвободы.Особенностиисполненияданногонаказа- 

ниявучрежденияхУИСМинюстаРоссии. 

Видыисправительныхучреждений,предназначенныхдляотбывания 

наказаниялицами,осужденнымик лишениюсвободы. 

Основания, порядокназначенияиизменениявидаисправительного 

учреждения. 

Смертнаяказнькакисключительная меранаказания.Конституция 

РоссийскойФедерациио применениисмертнойказни только  за особо 

тяжкиепреступленияпротивжизни.Закреплениесоответствующих кон- 

ституционных положенийвУголовномкодексеРоссийскойФедерации. 

ПричинынепримененияданноговиданаказаниявРоссии. 

Заменасмертнойказнивпорядкепомилованиялишениемсвободы. 

Круглиц,которымнеможетбытьназначенасмертнаяказнь. 



Нормативнаяоснованеприменения смертнойказнивнастоящее время. 

 

 

Тема5.Учениеоназначениинаказания 
 

 

Определение общихначалназначениянаказанияУголовнымкодек- 

сомРоссийскойФедерации1996г.Гуманизация общихначалназначения 

наказаниявновомуголовномзаконодательстве. 

Обстоятельства, смягчающиенаказания.Расширениеперечнятаких 

обстоятельстввуголовномзаконодательстве. Назначениенаказанияпри 

наличиисмягчающихобстоятельств. 

Обстоятельства, отягчающиенаказания.Расширениеперечнятаких 

обстоятельстввуголовномзаконодательстве. Исчерпывающийхарактер 

перечнятакихобстоятельств. 

Недопустимость приназначениинаказанияповторногоиспользова- 

ниясмягчающегоиотягчающегообстоятельства,еслионопредусмотрено 

статьямиОсобеннойчастиУголовного кодексавкачествепризнакапре- 

ступления. 

Назначениеболеемягкогонаказания,чемпредусмотрено заданное 

преступление.Понятиеисключительных обстоятельств,являющихсяос- 

нованиемдляназначенияболеемягкогонаказания,чемпредусмотрено за 

данноепреступление.Способысмягчениянаказания. 

Назначение наказанияпривердиктеприсяжныхзаседателейоснис- 

хождении.Срокииразмернаказанияпри вердиктеприсяжныхзаседателей 

оснисхождении. 

Неприменениесмертнойказниипожизненноголишениясвободы 

привердиктеприсяжныхзаседателейоснисхождении. Правиланазначе- 

ниянаказаниялицам,заслуживающим всоответствиисвердиктомпри- 

сяжныхзаседателейснисхожденияи особогоснисхождения. 

Назначениенаказаниязанеоконченноепреступление. Учетприна- 

значениинаказанияобстоятельств, всилукоторыхпреступлениенебыло 

доведенодоконца. 

Срокиразмернаказаниязаприготовление кпреступлениюизапо- 

кушениенапреступление.Недопустимость применениясмертнойказни 

приназначениинаказанияза неоконченноепреступление. 

Назначениенаказаниязапреступления, совершенныевсоучастии. 

Индивидуализациянаказания соучастникам  преступленияс учетом об- 

стоятельств,указанныхвУголовномкодексе. 

Назначениенаказанияприрецидивепреступлений. Обстоятельства, 

учитываемыеприназначениинаказанияприрецидивепреступлений.Срок 

наказанияприрецидиве,опасномрецидивеи  особоопасномрецидиве 

преступлений. 

Правиланазначениянаказанияприрецидивепреступлений вслуча- 

ях,когданаличиесудимостипредусматривается статьейОсобеннойчасти 

Кодексакакквалифицирующий признак,атакжеприналичииисключи- 

тельныхобстоятельств, являющихсяоснованиемдляназначенияболее 

мягкогонаказания,чемпредусмотренозаданноепреступление. 



Назначениенаказанияпосовокупностипреступлений.Правилана- 

значениянаказаниявзависимостиоткатегориипреступлений. 

Порядокприменениядополнительных наказанийприсовокупности 

преступлений. Возможностьпримененияправилназначениянаказанияпо 

совокупности преступлений послевынесенияприговорасуда.Особенно- 

стиназначениянаказанияпосовокупности преступлений всвязисотме- 

нойинститутанеоднократности. 

Назначениенаказанияпосовокупности приговоров.Определение 

окончательного наказанияприегоназначениипосовокупностипригово- 

ров.Присоединениедополнительныхвидовнаказанийприназначениина- 

казанияпосовокупностиприговоров. 

Порядокопределения сроковнаказанийприсложениинаказаний. 

Исчисление сроковнаказанийизачетнаказания. Зачетсроковсодержания 

подстражейв сроклишениясвободы. 

Условноеосуждение. Понятиеусловногоосуждения. Основанияна- 

значенияусловногоосуждения. Особенности условногоосужденияпри 

назначениинаказанияввиделишениясвободы. 

Испытательный срокприназначенииусловногоосуждения.Назна- 

чениедополнительных видовнаказанийприусловномосуждении.Возло- жение  

на условноосужденногообязанностей,способствующихего ис- 

правлению.Изменениесодержанияобязанностейосужденного вовремя 

испытательного срока.Контрользаповедениемусловноосужденныхлиц. 

РольоргановУИСМинюстаРоссиив реализацииусловногоосуждения. 

Отменаусловногоосужденияилипродлениеиспытательного срока. 

Отменаусловного осуждения вслучаях,когдалицодоистеченияиспыта- 

тельногосрокадоказалосвоеисправление. 

Основания продления испытательного срока. Отмена условного 

осуждениявслучаесовершенияусловноосужденным втечениеиспыта- 

тельногосрокапреступленияиееуголовно-правовые последствиявзави- 

симостиоткатегорииновогопреступления. 

 

Тема6.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних 
 

 

Социально-правоваяобусловленностьвыделенияв  Уголовномко- 

дексесамостоятельного разделаобуголовнойответственностинесовер- 

шеннолетних. 

Понятиенесовершеннолетних лиц.Уголовно-правовыепоследствия 

совершенияпреступлениянесовершеннолетним. Видынаказаний,назна- 

чаемыхнесовершеннолетним.Ограничениекруганаказаний,назначаемых 

несовершеннолетним. 

Условияназначенияштрафанесовершеннолетним, егоразмер.По- 

рядоквзысканияштрафасродителейилизаконныхпредставителей несо- 

вершеннолетнего.Условияназначениянесовершеннолетнимобязательных 

работ,ихпродолжительностьихарактер. 

Срокиисправительных работ,ареста,лишениясвободы,назначае- 

мыхнесовершеннолетним.Назначениенесовершеннолетним,осужденным 

клишениюсвободы,видавоспитательных колоний.Ограничениепреде- 



ловнаказанияввиделишениясвободыприсовершении несовершенно- 

летнимтяжкогоилиособотяжкогопреступления. 

Расширениекругаобстоятельств, учитываемыхприназначениина- 

казаниянесовершеннолетним.Возможностьназначения условногоосуж- 

денияповторноприсовершениинесовершеннолетнимпреступления,не 

являющимсяособотяжким,впериодиспытательного срокаприусловном 

осуждении. 

Принудительных мервоспитательного воздействия,ихправовая 

природа.Условияпримененияпринудительных мервоспитательного воз- 

действия.Видыисрокипринудительных мервоспитательного воздейст- 

вия.Содержаниепринудительныхмервоспитательноговоздействия. 

Освобождениеот  наказаниянесовершеннолетних.Категориипре- 

ступлений,засовершениекоторыхнесовершеннолетнийможетбытьосво- 

божденотнаказаниясприменениемпринудительных мерпутемпомеще- ния в 

специальноеучебно-воспитательноеучреждение  закрытого типа. 

Ограничения в применении данного вида освобождения  от наказания. 

Срокпребываниянесовершеннолетнихвуказанныхучреждениях. 

Особенности применения к несовершеннолетним условно- 

досрочногоосвобождения ототбываниянаказания,сроковдавностиипо- 

гашениясудимости. 

Возможностьпримененияположенийобуголовнойответственности 

несовершеннолетнихклицамв возрастеотвосемнадцатидодвадцатилет. 

 

 

Тема7.Преступленияпротивличности 
 

 

КонституцияРоссийскойФедерацииопризнаниичеловека,егоправ 

исвободывысшейценностью.Конституционныегарантиизащитыжизни, 

здоровьяисвободчеловекаигражданина. 

Закреплениеэтихконституционныхположенийв Уголовномкодексе 

РоссийскойФедерации1996г.Местопреступлений противличностив 

системеОсобеннойчастиУголовногокодекса. 

Понятиепреступлений противличности.Родовойобъектпосяга- 

тельствапреступленийпротивличности.Классификация преступлений 

противличностивзависимости отнепосредственногообъектапосягатель- 

ства. 

Преступленияпротивжизни.Усилениеуголовно-правовой охраны 

жизничеловекавУголовномкодексеРоссийскойФедерации1996г. 

Понятиежизниисмертииегоуголовно-правовое значение.Виды 

преступленийпротивжизни. 

Убийство.Законодательное определениеегопонятия.Убийствопри 

отягчающихобстоятельствах. РасширениевУголовномкодексеРоссий- 

скойФедерации1996г.кругаобстоятельств, отягчающихубийство.Уже- 

сточениенаказаниязаубийство. 



Убийствоматерьюноворожденногоребенка.Убийство,совершенное 

всостоянииаффекта.Убийствоприпревышении пределовнеобходимой 

оборонылибоприпревышениимер,необходимых длязадержанияпре- 

ступника. 

Причинениесмертипонеосторожности. Исключениевновомуго- 

ловномзаконодательстве причинениясмертипонеосторожностиизкате- 

горийубийств. 

Доведениедосамоубийства.Расширениевновомуголовномзаконо- 

дательствекругалиц,которыемогутнестиответственностьзаданноепре- 

ступление. 

Вопрособуголовнойответственностизасклонениексамоубийству. 

Особенностиквалификацииданногопреступлениявместахлишениясво- 

боды. 

Преступления противздоровья.Понятиездоровьякакнепосредст- 

венного объекта данного преступления.Видыпреступленийпротив здоро- 

вья. 

Умышленноепричинениетяжкого  вреда здоровью,его законода- 

тельноеопределение. СущественноерасширениевУголовномкодексе 

РоссийскойФедерацииобстоятельств,отягчающихумышленноепричине- 

ниетяжкоговредаздоровью. 

Решениевновомзаконодательстве вопросаоформевиныпри 

умышленном причинениитяжкоговредаздоровью,повлекшемсмертьпо- 

терпевшего. 

Умышленноепричинениесреднейтяжестивредаздоровью,егоза- 

конодательноеопределение. 

Причинениетяжкогоилисреднейтяжестивредаздоровьювсостоя- 

нииаффекта.Условияуголовнойответственностизаэтопреступление. 

Причинение тяжкогоилисреднейтяжестивредаздоровьюприпре- 

вышениипределовнеобходимой оборонылибоприпревышениимер,не- 

обходимыхдлязадержаниялица,совершившегопреступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его законода- 

тельноеопределение. 

Побои,ихзаконодательное определение.Истязание,егозаконода- 

тельноеопределение. Установление вУголовномкодексеРоссийскойФе- 

дерации1996г.обстоятельств, отягчающихистязание.Определениевза- 

конепонятияпытки. 

Причинение тяжкогоилисреднейтяжестивредаздоровьюпонеос- 

торожностииеговиды.Угрозаубийствомилипричинением тяжкоговре- 

даздоровью. 

Принуждение кизъятиюоргановилитканейчеловекадлятранс- 

плантации.Моментокончанияэтого преступления.Квалификацияизъятия 

органовилитканейчеловекаподвлияниемпринуждения. 

Заражениевенерическойболезнью.Условияуголовнойответствен- 

ностизаданноепреступление. 

ЗаражениеВИЧ-инфекцией. Субъектэтогопреступленияпоуголов- 

номузаконодательству РоссийскойФедерации.Условияуголовнойответ- 

ственностизаданноепреступление. 

Незаконноепроизводствоаборта.Обстоятельства, отягчающиеэто 



преступление. 

Неоказание помощибольному.Условияуголовнойответственности 

заэтопреступление. 

Оставлениевопасности.Условияуголовнойответственности заэто 

преступление. 

Похищениечеловека.Особенности объективной стороныданного 

преступления.Условияосвобожденияотуголовной ответственностилица, 

добровольноосвободившегопохищенногочеловека. 

Незаконноелишениесвободы.Обстоятельства,отягчающиеэтопре- 

ступление.Отличиеэтогопреступленияотпохищениячеловека. 

Использование рабскоготруда.Обстоятельства, отягчающиеданное 

преступление. 

Незаконноепомещениевпсихиатрическийстационар.Обстоятель- 

ства,отягчающиеэтопреступление. 

Клевета. Законодательное определение клеветы. Обстоятельства, 

отягчающиеэтопреступление. 

Оскорбление.Законодательноеопределение оскорбления.  Обстоя- 

тельства,отягчающиеэтопреступление.Отличиеотклеветы. 

Понятиеполовойнеприкосновенности иполовойсвободыличности 

какнепосредственныхобъектовпреступныхпосягательств. 

Видыпреступлений,посягающихнаполовуюнеприкосновенностьи 

половуюсвободуличности. 

Изнасилование. Законодательное определениеизнасилования.Осо- 

бенностисубъектаданногопреступления. Моментокончанияэтогопре- 

ступления. 

Расширение в новом уголовном законодательстве обстоятельств, 

отягчающихизнасилование. 

Насильственные действиясексуальногохарактера.Понятиемуже- 

ложства,лесбиянства ииныхдействийсексуальногохарактера.Обстоя- 

тельства,отягчающиеэтопреступление. 

Понуждение кдействиямсексуальногохарактера.Отличиеэтого 

преступленияотнасильственныхдействийсексуальногохарактера. 

Половоесношениеииныедействиясексуальногохарактераслицом, 

недостигшимшестнадцатилетнеговозраста.Законодательноеопределение 

субъектаэтогопреступления. 

Развратныедействия.Понятиеразвратныхдействий.Законодательноеоп- 

ределениепотерпевшегоотэтогопреступления. 

Тема8.Преступлениявсфереэкономики 
 

 

Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийвсфереэкономики. 

Родовойобъектэтихпреступлений. 

Уголовно-правоваяохранаобщественныхотношений,возникающих 

вусловияхпереходаРоссиикрыночнойэкономике. 

Классификация преступлений всфереэкономикивзависимостиот 

непосредственного объектапосягательства.Видыпреступленийвсфере 

экономики. 

Преступленияпротивсобственности. 



КонституцияРФо равнойзащитевсехформсобственности. 

Понятиесобственностикакнепосредственного объектапреступного 

посягательства. 

Понятиеимуществакакпредметапреступленийпротивсобственно- 

с

ти. 

 

 

Хищениечужогоимущества.Законодательноеопределениехищен

ия 



чужогоимущества,егокрупногоиособокрупногоразмера. 

Формыхищениячужогоимущества. 

Кража.Понятиекражи,обстоятельства, отягчающиееесовершение. 

Особенностиквалификации краж,совершенных вместахлишениясвобо- ды. 

Мошенничество.Понятие мошенничества,отличие его от кражи. 

Обстоятельства,отягчающиесовершениемошенничества. 

Присвоение илирастрата.Особенности субъектаэтогопреступле- 

ния.Обстоятельства, отягчающиеприсвоениеилирастратучужогоиму- 

щества.Грабеж.Понятиеграбежаиегоотличие откражи.Обстоятельства, 

отягчающие  совершение  грабежа. Особенности  объекта посягательства 

присовершенииграбежасприменениемнасилия. 

Разбой.Объектпосягательства присовершенииразбоя.Отличие 

разбояотнасильственного грабежа.Моментокончанияразбоя,обстоя- 

тельства,отягчающиеегосовершение. 

Хищениепредметов, имеющихособуюценность,ихпонятие.Спо- 

собхищенияпредметов,имеющихособую ценность,обстоятельства,отяг- 

чающиеегосовершение. 

Преступленияпротивсобственности,несодержащиепризнаковхи- 

щения. 

Вымогательство. Понятиевымогательства,егообъектимомент 

окончания.Отличиевымогательстваотнасильственногограбежа иразбоя. 

Обстоятельства,отягчающиесовершениевымогательства. 

Причинениеимущественногоущербапутемобманаилизлоупотреб- 

лениядоверием.Понятиеимущественного ущерба.Отличиеэтогопресту- 

пленияотмошенничества,обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Неправомерноезавладениеавтомобилемили иным  транспортным 

средствомбезцелихищения.Объектэтогопреступления, обстоятельства, 

отягчающиеегосовершение. 

Умышленное уничтожение илиповреждениеимущества.Объект 

этогопреступления,обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Уничтожениеилиповреждениеимуществапонеосторожности.Об- 

стоятельства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. 

Уголовно-правовыемерыборьбыспреступлениямипротивсобственно- 

сти,совершаемымивместахлишениясвободы. 

 

Тема9.Преступленияпротивобщественнойбезопасностии 

общественногопорядка 
 

Понятиепреступлений противобщественной безопасностииобще- 

ственногопорядка.Родовойобъектэтихпреступлений иихклассифика- 

циявзависимостиотнепосредственногообъектапосягательства. 

Федеральнаяцелеваяпрограмма«Формирование установоктоле- 

рантногосознанияипрофилактика экстремизмавроссийскомобществе (2001-

2005годы)». 

Преступленияпротивобщественнойбезопасности. Видовойобъект 

этихпреступлений. Понятиеобщественнойбезопасности.Видыпреступ- 

ленийпротивобщественнойбезопасности. 



 
 

Терроризм.Понятиетерроризма.Обстоятельства, отягчающиетер- 

роризм.Условияосвобожденияотуголовнойответственности затерро- ризм. 

Захватзаложника.Особенностьсубъективнойстороны этогопресту- 

пления,обстоятельства,отягчающиеегосовершение.Условияосвобожде- 

нияотуголовнойответственностизазахватзаложника. 

Заведомоложное сообщениеобактетерроризма.Понятиеэтогопре- 

ступления. 

Организациянезаконноговооруженногоформированияилиучастие 

внем.Видыэтогопреступления, условияосвобождения отуголовнойот- 

ветственностизаегосовершение. 

Бандитизм.Понятиебандитизма.Отличиебандитизмаоттерроризма 

иорганизациинезаконногоформированияиучастияв нем. 

Обстоятельства,отягчающиесовершениеэтогопреступления.Орга- 

низацияпреступногосообщества(преступнойорганизации). 

Отличиеэтогопреступления отбандитизмаиорганизациинезакон- 

ноговооруженногоформированияиучастиявнем.Обстоятельства, отяг- 

чающиесовершениеданногопреступления. Условияосвобождения от 

уголовнойответственностизасовершениеэтогопреступления. 

Угонсуднавоздушного иливодноготранспорта либожелезнодо- рожного 

подвижного  состава. Обстоятельства,отягчающие  совершение 

этогопреступления. 

Массовыебеспорядки.Понятиемассовыхбеспорядков.Отличиеэто- 

гопреступленияоттерроризма. 

Хулиганство.Понятиехулиганства,его отличие  от терроризмаи 

бандитизма.Обстоятельства,отягчающиесовершениехулиганства. 

Вандализм.Понятиеэтогопреступления. 

Нарушениеправилбезопасностинаобъектахатомнойэнергетики. 

Обстоятельства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. 

Нарушение правилбезопасности приведениигорных,строительных 

ииныхработ.Обстоятельства,отягчающиеэтопреступление. 

Прекращение илиограничение подачиэлектрической энергиилибо 

отключениеотдругихисточниковжизнеобеспечения. Обстоятельства, 

отягчающиесовершениеэтогопреступления. 

Приведениевнегодностьобъектовжизнеобеспечения.Обстоятель- 

ства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. 

Нарушениеправилбезопасностинавзрывоопасных объектах.Об- 

стоятельства,отягчающиеэтопреступление.Законодательноеопределение 

крупногоущербаприменительнок этомупреступлению. 

Нарушение правилучета,хранения,перевозкиииспользования 

взрывчатых,легковоспламеняющихсявеществи пиротехническихизде- 

лий. 

Нарушениеправилпожарнойбезопасности.Обстоятельства,отяг- 

чающиеэтопреступление. 

Незаконноеобращениесядернымиматериалами илирадиоактивны- 

мивеществами.Обстоятельства,отягчающиесовершениеданногопресту- пления. 



 
 

Хищениелибовымогательство ядерныхматериаловилирадиоак- 

тивныхвеществ.Обстоятельства, отягчающиесовершениеэтогопреступ- ления. 

Незаконныеприобретение, передача,сбыт,хранение,перевозкаили 

ношениеоружия,егоосновныхчастей, боеприпасов,взрывчатыхвеществ 

ивзрывныхустройств. 

Особенностипредметаданногопреступления. Видыэтогопреступ- 

ления,условияосвобожденияотуголовнойответственности заегосовер- шение. 

Незаконноеизготовлениеоружия.Понятиеэтогопреступления, об- 

стоятельства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. Условияосво- 

божденияотуголовнойответственностизанезаконноеизготовлениеору- 

жия. 

Небрежноехранениеогнестрельного оружия,условияуголовнойот- 

ветственностизаэтодеяние. 

Ненадлежащее исполнениеобязанностейпоохранеоружия,боепри- 

пасов,взрывчатыхвеществивзрывныхустройств. Видыэтогопреступле- ния. 

Хищение либо вымогательствооружия, боеприпасов,взрывчатых 

веществи взрывныхустройств. 

Обстоятельства,отягчающиеэтопреступление.Законодательноеоп- 

ределениенеоднократностиприменительнок этомупреступлению. 

Пиратство. Понятие пиратства. Социально-правовая обусловлен- 

ностьустановленияуголовнойответственностизапиратство. 

Особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности,совершаемыхв УИС. 

 

Тема10.Преступленияпротивгосударственнойвласти 
 

 

Понятиепреступленийпротивгосударственнойвластииихвиды. 

Направленностьэтихпреступлений. 

Совокупность(система)общественныхотношений,обеспечивающих 

легитимностьи  нормальноефункционированиегосударственнойвласти 

РФкакродовойобъектпреступленийпротивгосударственнойвласти. 

Общественныеотношения,обеспечивающие защитуосновконсти- 

туционногострояигосударства,нормальноефункционирование государ- 

ственныхорганов,относящихсякразличнымветвямгосударственнойвла- 

сти,атакжеинтересыгосударственной службыислужбыворганахмест- 

ногосамоуправлениякаквидовые(групповые)объектыпреступлений,со- 

ставляющихданныйразделУголовногокодекса. 

Понятиеконституционногострояи  безопасностигосударствакак 

непосредственногообъектапреступныхпосягательств. 

Государственная измена.Понятиегосударственнойизмены.Отсут- 

ствиевзаконеисчерпывающего перечняизменническихдействийивоз- 

можностьрасширительноготолкованияпонятияизмены.Субъектгосудар- 

ственнойизмены.Особенностиосвобождения лицаотуголовнойответст- 

венностизагосударственнуюизмену. 



 
 

Шпионаж.Понятиешпионажа.Предметпосягательствакак  само- 

стоятельныйпризнакэтогопреступления. Спецификаспециальногосубъ- 

екташпионажа.Посягательствонажизньгосударственного илиобщест- 

венногодеятеля.Понятиепосягательства имоментокончания.Целисо- 

вершенияэтогопреступления. 

Насильственныйзахватвластиилинасильственноеудержаниевла- 

сти.Объективныепризнакиэтогопреступления. 

Вооруженныймятеж.Объективныепризнакиэтогопреступления. 

Публичныепризывык осуществлениюэкстремистскойдеятельно- 

сти.Моментокончанияэтогопреступления.Обстоятельства, отягчающие 

егосовершение. 

Диверсия.Объективныепризнакиэтогопреступления.Обстоятель- 

ства,отягчающиеегосовершение. 

Возбуждениененавистилибо вражды,арано унижениечеловеческо- 

годостоинства.Обстоятельства, отягчающиесовершениеэтогопреступ- ления. 

Организация экстремистского сообщества. Обстоятельства, отяг- 

чающиеегосовершение. Условияосвобожденияотуголовнойответствен- 

ностизасовершениеданногопреступления. 

Организациядеятельностиэкстремистскойорганизации. Обстоя- 

тельства,отягчающиеегосовершение. Условияосвобождения отуголов- 

нойответственностизасовершениеданногопреступления. 

Разглашениегосударственнойтайны.Предметисубъектпреступле- 

ния.Обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Утратадокументов,содержащихгосударственнуютайну.Субъек- 

тивнаясторонаэтогопреступления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Обстоятельства, 

отягчающиесовершениеэтогопреступления.Теоретические аспектызло- 

употребления должностными полномочиямивуголовно-исполнительной 

системе. 

Нецелевоерасходованиебюджетныхсредств.Обстоятельства, отяг- 

чающие совершение  этого преступления.Законодательноеопределение 

крупногоиособокрупногоразмераприменительнокданномупреступле- 

нию. 

Нецелевоерасходованиесредствгосударственных внебюджетных 

фондов.Обстоятельства, отягчающиесовершениеэтогопреступления.За- 

конодательное определениекрупногоиособокрупногоразмерапримени- 

тельнокданномупреступлению. 

Превышениедолжностныхполномочий.Обстоятельства, отягчаю- 

щиесовершениеэтогопреступления.Теоретические аспектыпревышения 

должностныхполномочийв уголовно-исполнительнойсистеме. 

Отказвпредставлении информацииФедеральному Собраниюили 

СчетнойпалатеРоссийскойФедерации.Субъектэтогопреступления. Об- 

стоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Присвоениеполномочийдолжностноголица.Субъектэтогопресту- 

пления. 



 
 

Незаконноеучастиевпредпринимательской деятельности.Субъект 

этогопреступления.Условияуголовнойответственностиза  незаконное участиев 

предпринимательскойдеятельности. 

Получениевзятки. 

Законодательноеопределениекрупногоразмеравзятки.Обстоятель- 

ства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. 

Дачавзятки.Отличиедачивзяткиоткоммерческого подкупа.Об- 

стоятельства,отягчающиесовершениеэтогопреступления. Условияосво- 

божденияотуголовнойответственностизадачувзятки. 

Служебныйподлог.Субъектэтогопреступления. 

Халатность.Условияуголовнойответственностизахалатность.  
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Целиизадачидисциплины 
 

 

Конституция РФвстатьях8и34провозглашает 

свободупредпринимательскойиинойнезапрещённой закономэкономической 

деятельностив РоссийскойФедерации. 

УголовныйкодексРФзащищаетосуществление 

законнойпредпринимательскойиинойэкономической 

деятельностиотнаиболееопасныхпреступныхпосягательствспомощьюуголовн

о-правовыхнормглавы22. 
Специфичнымвсоставахпреступленийданнойглавы,которыепредусмотрен

ыстатьямис169по199-2УКРФ,является то,чтодиспозиции 

большинстваизнихявляютсябланкетными. Дляправильногоопределения 
признаковэтихсоставовпреступлений 

необходимоиспользоватьсоответствующиезаконыи(или)подзаконныенорматив
ные актыдругихотраслей права–например,такиекакГражданскийкодекс 

РФ,Налоговыйкодекс РФ, ЗаконРФ«Обанкахибанковскойдеятельности», 
Федеральныйзакон«О лицензированииотдельныхвидовдеятельности»идругие. 

Знаниеособенностейкаждойизстатейглавы22УКРФнеобходимо 

дляправильнойквалификациисовершённыхпреступленийипоэтомуимеет 
важнейшеепрактическоезначениеналюбойстадииуголовногопроцесса. 

Учебнаяпрограмма,раскрываясодержаниедисциплины, включаетв 

себятематикулекцийипрактических занятий,основныевопросыипонятия 

курса«Преступления всфереэкономическойдеятельности»,атакжесписок 

рекомендуемыхнормативныхправовыхактови литературы. 

Основная цельдисциплинысостоитвобучениистудентовправильной 

квалификациипреступленийвсфереэкономическойдеятельности. 

Задачадисциплины 

состоитвглубокомидетальномизучениисоставовпреступленийвсфереэкономич

еской деятельностииихспецифических признаков. 
 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Преступлениявсфереэкономическ

ойдеятельности»студентдолжен: 
 
 

• иметьпредставление 

- осистемепреступленийвсфереэкономическойдеятельности; 

- оспецифическихчертахуголовно-

правовыхнормвсфереэкономическойдеятельностииихпримененииправоохран

ительнымиорганамиисудамив РоссийскойФедерации; 

• знать 

- видыпреступленийвсфереэкономическойдеятельности; 

- содержаниеосновныхпризнаковсоставовпреступленийв сфере 

экономическойдеятельности; 



 
 

-

 содержаниеквалифицирующихиособоквалифицирующихпризнако

всоставовданноговидапреступлений; 

- отличия преступлений в сфере экономической деятельности от 

смежныхсоставовпреступлений; 

- переченьнормативных актовкромеуголовного 
закона,которыенеобходимыдляправильнойквалификациипреступлени

йвсфереэкономическойдеятельности; 
 

 

• уметь 

- применятьполученныезнанияприанализеконкретных

 юридическихситуаций. 

Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема1.Общаяхарактеристикапреступленийвсфере 

экономическойдеятельности 
 

Понятиеэкономики.Субъектызаконнойэкономическойдеятельности. 

Объекти предметпреступленийв сфереэкономическойдеятельности. 

Объективнаясторонапреступленийвсфереэкономическойдеятельности.Крупн

ыйиособокрупныйразмерущерба,доходаилизадолженности. 

Субъекти субъективнаясторонаданноговидапреступлений. 
 

Тема2.Преступлениявсферерегулированияобщегопорядка 

предпринимательскойдеятельности 
 

Воспрепятствованиезаконнойпредпринимательскойилиинойдеятельности

. 

Регистрациянезаконныхсделоксземлёй. 
Незаконноепредпринимательство. 

Производство,приобретение,хранение,перевозкаилисбытнемаркированн

ыхтоваровипродукции. 
Незаконнаябанковскаядеятельность. 

Лжепредпринимательство. 
 

Тема3.Преступления,направленныеналегализациюилисбыт 

денежныхсредствииногоимущества,приобретённых преступнымпутём 
 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретённыхдругимилицамипреступнымпутём. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретённыхлицомврезультатесовершенияимпреступления. 

Приобретениеилисбытимущества,заведомодобытогопреступным путём. 
 

Тема4.Преступлениявсферерегулированиякредитно- 

финансовойдеятельности 
 



 
 

Незаконноеполучениекредита. 

Злостноеуклонениеотпогашениякредиторскойзадолженности. 

Злоупотребленияприэмиссииценныхбумаг. 

Злостноеуклонениеотпредоставленияинвесторуиликонтролирующему 

органу информации, определённой законодательством Российской 

Федерацииоценныхбумагах. 

Изготовлениеилисбытподдельныхденегилиценныхбумаг. 

Изготовлениеилисбытподдельныхкредитныхлиборасчётных карти 

иныхплатежныхдокументов. 
 

Тема5.Преступления,направленныенамонополизациюрынка 

инедобросовестнуюконкуренцию 
 

Недопущение,ограничениеилиустранениеконкуренции. 

Принуждениексовершениюсделкииликотказуотеесовершения. 

Незаконноеиспользованиетоварногознака. 
Незаконныеполучениеиразглашениесведений,составляющихкоммерческ

ую,налоговуюилибанковскуютайну. 

Подкупучастниковиорганизаторовпрофессиональныхспортивныхсоревно

ванийизрелищныхкоммерческихконкурсов. 
 

Тема6.Преступлениявсферегосударственногорегулирования 

оборотадрагоценныхметалловидрагоценныхкамней 
Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирныхклейм. 

Незаконныйоборотдрагоценныхметаллов,природныхдрагоценных 

камнейилижемчуга. 
Нарушениеправилсдачигосударствудрагоценныхметалловидрагоценныхк

амней. 
 

Тема7.Преступлениявсферерегулированияперемещения 

ценностейчерезтаможеннуюграницу 
 

Контрабанда. 

Незаконныеэкспортилипередачасырья,материалов,оборудования, 

технологий,научно-

техническойинформации,незаконноевыполнениеработ 

(оказаниеуслуг),которыемогутбытьиспользованыприсозданииоружия 

массовогопоражения,вооруженияи военнойтехники. 

НевозвращениенатерриториюРоссийскойФедерациипредметовхудожеств
енного,историческогоиархеологическогодостояниянародовРоссийскойФедера

цииизарубежныхстран. 

Невозвращениеиз-заграницысредстввиностраннойвалюте. 
 

Тема8.Преступлениявсферерегулированияпроцедуры банкротства 
 

Неправомерныедействияприбанкротстве. 



 
 

Преднамеренноебанкротство. 

Фиктивноебанкротство. 

 

Тема9.Преступлениявсферерегулированияисчисленияи 

уплатыналоговииныхплатежей 
 

Уклонениеотуплатытаможенныхплатежей,взимаемыхсорганизацииилиф

изическоголица. 

Уклонениеотуплатыналогови(или)сборовсфизическоголица. 

Уклонениеотуплатыналогови(или)сборовсорганизации. 

Неисполнениеобязанностейналоговогоагента. 
Сокрытиеденежныхсредствлибоимуществаорганизацииилииндивидуальн

огопредпринимателя,засчеткоторыхдолжнопроизводитьсявзысканиеналогови
(или)сборов. 
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Целиизадачидисциплины 
 

 

Учебнаядисциплина "Основыоперативно–

розыскнойдеятельности"(ОсновыОРД)изучается студентами уголовно–

правовойспециализации. 

Цельюизученияданнойдисциплиныявляетсяформированиеустудентовобщ

егопредставленияободномизнаправленийправоохранительнойдеятельностигос

ударства–оперативно-

розыскнойдеятельности,целяхизадачахеёосуществленияинормативно-

правовогорегулирования. 

Следуетотметить,чтопредметом изученияявляетсяоткрытаячасть 

ОРД.Вполномобъеме,включаязакрытые разделы, онаизучается 

вучрежденияхпрофессионального 

образованияоргановвнутреннихдел,безопасностиит.д. 

Задачамиизучениядисциплины"ОсновыОРД" являетсяизучение 

студентамизнаний,необходимыхвпрактическойдеятельностиследователей,про

куроров,адвокатов,сотрудниковдругихправоохранительных 

органов.Устудентовдолжнобытьсформулированотвердоеубеждениевнеобходи

мостисоблюдения,приосуществлениитакойспецифическойдеятельности,правс

вободизаконныхинтересовгражданиюридическихлиц, 

интересовобществаигосударства. 

Цельюнастоящейучебнойпрограммыявляетсяобеспечениеглубокогоусвое

ниястудентамиосновныхпонятий,принципов,положений,правовыхисточников,

касающихсяоперативно-розыскнойдеятельности. 
 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Основыоперативно-розыск- 

нойдеятельности»студентдолжен: 
 

 

• иметьпредставление 
 

 

- осодержанииосновныхправовых институтовоперативно–

розыскнойдеятельности; 

- осистемеисодержанииоперативно-розыскныхмероприятий; 
 

 

• знать 
 

 

- чтопредставляетсобойОРД,еёцелиизадачи; 

- видыиотличияотсмежныхвидовдеятельности: уголовно–

процессуальный, разведывательный, контрразведывательный,частно-

детективный,административный; 
- нормативно-

правовыеисточникиОРД,основанияиусловияпроведенияоперативно–
розыскныхмероприятийразличноговида; 



 
 

- полномочиясоответствующихоргановприосуществленииОРД; 

- праваиобязанностилиц,являющихсясубъектамиоперативно- 
розыскныхмероприятий; 

- системуи содержанияконтроляинадзора; 
 

• уметь 

- применятьполученныезнаниявсвоейпрактическойдеятельности. 

 

Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема1.Понятиецели,задачи,принципы,правовое 

регулированиеОРДвРФ 
 

 

Определение,характеристикиОРД,какразновидностиправоохранительно

йдеятельности,носящейисключительногосударственныйхарактер. 

ОРДсразведывательнойиконтрразведывательной 

деятельностьюгосударственныхоргановРФ.Цели 

изадачиОРД,органыосуществленияОРД, 

осуществляющиеОРД.ОРДкакнаучнаяиучебнаядисциплина,целииза- 

дачиееизучения. 

ПонятиеисистемапринциповОРД,ихзначение. 

Содержаниепринциповзаконности, уваженияисоблюдения 

прависвободчеловекаигражданина,конституции, 

сочетаниегласныхинегласныхметодовисредств 

работы,гуманизма,оперативные,соразмерныеоперативно-розыскныевоз- 

действия. 

Характеристика правовыхисточниковОРД.Открытыеизакрытые 

источникиОРД.ХарактерсведенийсвязанныхсОРД,составляющихгосударстве

нную тайну. ФЗРФ «Оперативно-розыскной деятельности в РФ»,1995г,  как 

основной скрытый правовой источник, регулирующий 

ОРД,егохарактеристика. 
 

 

Тема2.СубъектыОРД 
 

 

Компетенция иполномочияконкретныхорганов,осуществляющих ОРД. 

Обязанности  оперативно-розыскных органов. Права оперативно- 

розыскныхорганов.Понятиеиклассификация должностных лицоперативно-

розыскныхорганов.Оперативный 

работник,какосновноедолжностноелицо,осуществляющее 

ОРД.Руководительоперативно-розыскного 

органа.Должностныелица,осуществляющие ведомственныйконтрольза ОРД. 

Лица,содействующие 

осуществлениюОРД,ихклассификацияихарактеристика.Лица,оказывающиес

одействиеоперативно-розыскным 

органамнаконфиденциальнойоснове(конфиденты),ихправа,обязанности . 



 
 

Формыисодержаниеконфиденциальногосодействия.Лица,оказывающие 

одностороннеесодействиев осуществленииОРД. 

Понятиелиц,подлежащихзащите вОРД,ихклассификация,праваи 

обязанности.Субъекты,подлежащиеизучениювОРД,ихклассификация. 
Характеристикилиц,изучаемыхвразличныхвидахОРД.Праваиобязанност

иизучаемыхлиц. 



 
 

Тема3.Понятиеоперативно-розыскныхмероприятий, 

основанияиусловияихпроведения 
 

 

Определениеоперативно–розыскныхмероприятий. Классификация 

оперативнорозыскныхмероприятий ;гласныеинегласные,разовыеи 

длящиеся,санкционированныеинесанкционированные, 

постепенипроникновениявкриминально-криминогенную 

среду(глубокиеиповерхностные),по направленностии характеру(оперативно-

поисковые,розыскные 

ит.д.),посубъектупроведенияОРМ,постепенииспользования 

техническихсредств(оперативно-

технические,неимеющиепреобладающеготехническогосодержания,исключите

льнотехнические). 

ОснованияпроведенияОРМ.ПорядокиэтапыосуществленияОРМ. 
УсловияпроведенияОРМ.Средстваисрокив ОРД. 
 

 

Тема4.ПонятиеисодержаниеотдельныхвидовОРД 
 

 

Понятие,содержание ивидыоперативно –розыскныхмероприятий, 

нетребующихпредварительногосанкционирования: опрос,наведение 

справокотождествлениеличности,наблюдение,сборобразцовдлясравнительног

оисследования. 

Понятие,содержаниеивидыоперативно–розыскныхмероприятий, 

производимыхвсоответствииспостановлениями руководителяоперативно–

розыскногооргана:проверочнаязакупка,контролируемая поставка, 

оперативныйэксперимент,оперативноевнедрение. 
Понятие,содержаниеивидыоперативно–розыскныхмероприятий, 

дляпроведения 

которыхтребуетсясудебноерешение:негласноеобследованиежилогопомещения
,прослушивание телефонныхпереговоров,контрольпочтовыхотправлений, 

телеграфныхииныхсообщений,снятиеинформациистехническихканаловсвязи. 

Видымножественностиоперативно–розыскных мероприятий. 
 

 

Тема5.ПсихологическиеосновыОРД 
 

 

Понятиесистемаипредмет 

оперативнорозыскнойпсихологии.Психологические 

основыобщениявОРД.Тактикаиприемыустановления и 

развитияпсихологическихконтактоввоперативно–

розыскнойдеятельности.Психологическое 

воздействиеналичностьвОРД.Психологические 

аспектыопросаинтересующихлицсотрудникамивоперативнорозыскной 

деятельности. Использование рекомендацийпсихологиидляполучения 

информациивОРД. 



 
 

Тема6. ДокументированиеиинформационноеобеспечениеОРД. 

ЮридическизначимыепоследствияОРД,еёреализация иихреализация 
 

Гарантиисоблюденияправисвободчеловекаигражданина 

вдеятельностиорганов,осуществляющихоперативнорозыскнуюдеятельность. 

Категориилицобладающихнеприкосновенностью, вотношениикоторых 

требуетсяособыйпорядокразрешениянапроведение оперативно 

розыскныхмероприятий. 

Категориилиц,которыенемогутпривлекатьсяксотрудничествусорганами,осуще

ствляющими 

оперативнорозыскнуюдеятельность,нанегласнойоснове.Обеспечениебезопасно

сти лиц,оказывающихсодействиевосуществлении оперативно–

розыскнойдеятельности.Порядокосуществления 

судебнойзащитынарушенныхправ,свобод, 

законныхинтересовгражданприосуществлении оперативнорозыскной 

деятельности.Ответственностьорганов,  осуществляющихоперативно– 

розыскнуюдеятельность,завредпричиненныйеёпроведением. 
 

 

Тема7.Обеспечениеправисвободчеловекаигражданина вОРД 
 

 

Современныеинформационно-поисковыесистемыоперативно-

розыскныеииногоназначения. 

Понятие результатов ОРМи 

основныенаправленияихиспользования.Порядокипределыпредоставлениярезу

льтатовОРМ. 

НепроцессуальноеиспользованиерезультатовОРМ.Использование 

результатовОРМпривозбуждении

 уголовногодела.Использованиерезульт

атовОРМвдоказывании.ИспользованиерезультатовОРМвобеспеченииуголовно

гопроцесса. 
 

 

Тема8.ОсуществлениеконтроляинадзорзаОРД 
 

 

СудебныйконтрользаОРД.Основания 

ипорядоксудебногорешенияматериаловобограниченииконституционных 

правгражданприпро- веденииОРМ. 

Прокурорский надзорзаОРД.Должностные лицапрокуратуры 

уполномоченные осуществлять прокурорский надзор за ОРД. Порядок 

осуществленияпрокурорскогонадзоразаОРД. 
ВедомственныйконтрользаОРД.Финансовоеобеспечениеифинансовыйко

нтрользаОРД. 
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Целиизадачидисциплины 
 

 

Доказательственноеправо традиционноприсуще российской  правовой 

системе.Изменившийся векторпроцессуальной процедурыследственного 

процессанасостязательный типобусловилнеобходимость дальнейшего 

развитиядоказательного прававроссийскойправовойсистеме.Согласно теории 

права «…доказательственное право – это комплекс норм, действующий 

вобластидоказываниясубъектаврамкахотдельнойотрасли права». 

(НовицкийВ.А. Российскоедоказательственноеправо.  Вопросы теории 

российского процессуального доказывания и правоприменения. 

Серия«Право»Сб.СевКавГТУ.Выпуск4.Ставрополь,2002.) 

Внаукеуголовногопроцессаимеетсяопределение доказательственного 

права,каксовокупностьнормпроцессуальногоправа,регламентирующие 

цели,порядок,пределыисодержаниедоказывания. Доказательственное 

право переживает период становления новых норм в уголовном 

судопроизводстве. ПринятиеКонституцииРФознаменовалозакрепление 

состязательного и равноправного начал формирующегося российского 

судопроизводства,в том числе и уголовного. С введением нового УПК 

созданы условия для дальнейшего перехода процессадоказывания в 

уголовномпроцессевсостязательнуюформу. Эффективностьуголовного 

судопроизводства, понимаемая как соответствие его результатов в каждом 

конкретномслучаезадачам,установленнымзаконом,можетбыть 

обеспеченалишь при объективном исследованииобстоятельств 

расследуемого и рассматриваемого дела. В этой связи важным 

представляетсяизучениедоказательственногоправа в рамках уголовного 

процессадлястудентовспециальности«Юриспруденция», темболее,что 

процессдоказыванияявляетсяцентральнымвуголовномсудопроизводстве. 
Данный курс взаимосвязан с уголовным процессом и другими правовыми 

дисциплинами: уголовным правом,  криминалистикой, правоохранительными 
органами РФ, прокурорским надзором, логикой, судебнойречью. 

Основной целью изучения курса «Доказательственное право в 

уголовном процессе»являетсяусвоениепонятиядоказательственногоправа, 

егоместа всистемероссийскогоправа,изучениитеориидоказыванияна 

основенормуголовногопроцесса,значениедоказательственного правав 

дальнейшемсовершенствованииуголовногосудопроизводства. 

Задачами  изучения курса «Доказательственноеправо в уголовном 

процессе» являются: ознакомление студентов с содержанием теории 

доказательств, системой доказательственного права, нормами, 

регулирующими процесс доказывания, доказательствами и их 

классификацией,порядкасобирания,проверкииоценкидоказательств. 



 

Учебный курс нацеленнапривитиенавыковработыв будущей 

профессиональной деятельности с нормативными источниками, 

регламентирующимипроцессдоказываниявуголовномсудопроизводстве. 
 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Доказательственное правов 

уголовномпроцессе»студентдолжен: 
 

 

• иметьпредставление 

-опонятиидоказательственного права,каксамостоятельномнаучном 

направлении,содержаниитеориидоказательств,еепредмете иметодологии, 

структуре,содержанииобъективного исубъективного доказательственного 

права, процессуального и материального доказательственного права, 

тенденциях развития доказательственного права в рамках системы 

российскогоправаивграницахуголовногопроцесса. 
 

 

• знать 

- понятие, предмет, метод и нормы доказательственного права, 
правоотношения июридическиефактывсфередоказывания,предмети 

пределыдоказывания,понятиеиклассификацию доказательств, процесс 
доказывания,способысобирания,проверкииоценки доказательств,праваи 

обязанностисубъектовдоказывания. 
 

 

• уметь 

- использовать нормы, регламентирующие процесс доказывания в 

своейбудущейпрофессиональной деятельности;иметьнавыкианализаих 

положений 
- самостоятельнорешатьправовыезадачисприменениемуказанных норм 

в соответствии с задачами уголовно-процессуального законодательства. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

Общая часть 

Тема 1. Понятие доказательственного права. Система курса 

«Доказательственное право в уголовном процессе» 
 

 
Понятие доказательственного правас позиций теории права. 

Доказательственноеправовсистемероссийскогоправа.Доказательственное 

правои процессуальные отрасли  российского права. Объективное и 

субъективноедоказательственное право.Процессуальноеиматериальное 

доказательственное право. Классификация процессуального 

доказательственногоправа.Уголовно-процессуальное доказательственное 

право; Гражданское процессуальное доказательственное право; Арбитражно-

процессуальное доказательственное право. Развитие доказательственного 

права в области уголовного процесса. Источники доказательственного 



 

прававсистемероссийского праваУПК РФ,ГПК РФ, АПК РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях и  др. Источники доказательственного 

права в уголовном процессе. Значение доказательственногоправав 

аспектепрактическогопримененияна  этапе правовойреформы. 

Задачи уголовного судопроизводства и доказательственное право. 

Определение доказательственного  права, как  норм уголовного процесса, 

устанавливающих, что может служить доказательством по делу, круг 

обстоятельств,подлежащихдоказыванию,правиласобирания,проверкии оценки 

доказательств, распределяющие бремя доказывания. Специфика исследования 

обстоятельств делавуголовномпроцессе.Содержание норм 

доказательственного прававуголовномпроцессе,ихсистема.Общаяи 

особеннаячастьдоказательственногоправа. 

Понятие и содержание теории доказательств. Развитие теории 

доказательств и  общие принципы судопроизводства. Предмет изучения 

теориидоказательств. Цельи задачитеориидоказательств.Систематеории 

доказательств (общаяиособенная части).Характеристиказадач, предмета, 

содержанияисистемытеориидоказательств, ееместавсистеменаучного 

знания,методическиеиправовыеосновытеориидоказательствв уголовном 

процессе, система исходных понятий. Методы теории доказательств: 

генетический, историко-юридический, сравнительно-правовой, описательно-

аналитический, конкретно-социологический, структурно- логический. Теория 

доказательств в системе научного знания. Отношения субординации 

междутеориейдоказательствиобщейтеориейправа.Связь теории доказательств 

с уголовным правом, криминалистикой, 

криминологией,учебнымкурсомоправоохранительныхорганах,логикой, 

судебнойриторикой,адвокатуройит.д. 

Местои ролькурса «Доказательственноеправо»всистемеюридических 

учебныхдисциплин,системакурса. 
 
 

Тема2.Нормыдоказательственногоправаиправоотношенияв 

сфередоказывания 
 

 

Общая теория права и анализ эффективности нормативного 

регулирования доказывания. Понятиеэффективностинормыилиинститута 

доказательственного права. Роль теории доказательств в повышении 

эффективности  нормативного регулирования.  Факторы,  влияющие на 

эффективность нормыдоказывания.Специфика нормдоказательственного 

права.Особенностиметодаправовогорегулирования всфередоказывания, его 

формы (предписание, дозволение, запрет). Структура норм 

доказательственного права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Санкции 

(процессуальные, дисциплинарные, уголовно-правовые). Понятие 

правоотношения в сфере доказывания. Предпосылки возникновения 

правоотношений.Субъекты доказывания, условия их правосубъектности.. 

Структура правоотношений. Юридическое содержание правоотношений. 

Юридическиефактывсфереправоотношений, ихклассификация. 



 

 
 

Тема3.Цель,предметипределыдоказывания 
 

 

Задачиуголовногосудопроизводства (ст.6УПК РФ)исистема 

предусматриваемых законом уголовно-процессуальных действий  и 

возникающих при их осуществлении правоотношений,  в томчисле 

действийиправоотношенийвобластидоказывания. Цель  доказывания 

познание  всех существенных  обстоятельств, имеющих

 значение для принятия правильного  решения по уголовному

 делу.  Участники судопроизводства 

иихфункциональноеразличиеполномочийвпознании всехсущественных 

обстоятельств длядела.Понятиеистинывуголовном судопроизводстве, 

ееустановлениесучетомтребований,предъявляемыхк обвинительному 

приговору. Принципы и назначение уголовного 

судопроизводства,состязательноепостроениепроцесса–как условияотказа 

отвозложенияна судобязанностиустанавливатьистину. 

Предметдоказывания какважнаягарантияреализацииуголовной 

ответственности. Понятие предмета доказывания. Значение предмета 

доказывания как обозначение направления и

 границ исследования обстоятельствдела. Обстоятельства,подлежащие 

доказыванию(ст.73УПК 

РФ). Обстоятельства, имеющие значение для дела

 (обстоятельства, подлежащие доказыванию, промежуточные и

 вспомогательные факты). Реализацияпроцессуального 

значенияпредметыдоказывания.Уголовно- 

правовыепризнаки,определяющиепараметрыпредмета доказывания. 

Главныйфакт–каксовокупностьобстоятельств, относящихсяк событию 

преступления, действию, бездействию и свидетельствующих  о вине лица и

 наступивших последствиях (ст.5 УК РФ) или о его 

невиновности.Выражениеглавного 

фактаввопросах,которыевстаютперед 

судьямииприсяжными.Структурапредметадоказывания. 
Пределыдоказывания.Понятиепределовдоказыванияваспекте задач 

уголовного судопроизводства. Соотношение

 предмета и пределов доказывания.Типичные ошибки 

при  невыполнениитребованийпределов доказывания. 
 

 

Тема4.Понятиеиклассификациядоказательств 
 

 

Понятиедоказательства в ст.74УПК РФ.Факты,скоторыми закон 

связываетпонятиедоказательства (предметдоказывания, факты, которыене 

образуетпредметдоказывания–вспомогательные факты).Формыпознания 

фактов(опосредованнаяинепосредственная формы).Факты,наблюдаемые 

субъектомдоказываниянепосредственно.Требованиякформедоказательств как 

гарантии достоверного установления обстоятельств подлежащих 



 

доказыванию. 

Понятие  допустимости доказательств, как его соответствие 

требованиям процессуальногозаконаотносительно источника, условий, 

способов получения и процессуальногозакрепления фактическихданных 

осущественныхобстоятельствах дела.  Условиядопустимости фактической 

информации, собираемойподелу(известностьивозможностьпроверки ее 

происхождения;компетентностьи осведомленностьлиц,  от  которыхона 

исходитикоторые еесобирают; соблюдениеобщих правилдоказывания; 

соблюдениеправилсобиранияданныхопределенного вида,гарантирующих 

отнеполнотыиискажений;соблюдение правил, гарантирующихполнотуи 

точностьфиксациисобраннойинформациивделе; отказ отвключениявнее 

догадок, предположений). Оценка доказательств с точки зрения 

допустимости. 

Относимостьдоказательствкаксвязь между содержаниемпоследних 
и обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или иными 

данными, имеющими  значение для правильного  расследования 

 и судебного  разбирательства  дела. Относимость

 информации и ее использование. Правила относимости 

 доказательств в  отношении негативныхобстоятельств, 

фактическихданных,устанавливающихпричины 

противоречиймеждудоказательствами, прямыхикосвенныхдоказательств. 

Оценка доказательствв аспектеихотносимости. 

Значение   научной  классификации доказательств. Классификация 

доказательств (личные и  вещественные,  по видам источников, в 

зависимости отхарактера   связипредметассобытием,первоначальныеи 

производные, прямые и косвенные,обвинительные иоправдательные). 

Классификацияличныхдоказательств.Вещественныедоказательства, их 

свойства. Классификация личных доказательств. Вещественные 

доказательства, их свойства,  классификация  (орудия преступления или 

которыесохранилинасебеследыпреступления,объекты, на которые было 

направлено посягательство (похищенные ценности),  деньги и иные 

ценности,  полученные в результате  совершения преступления,

 иные предметы и документы, которые могут служить

 средствами  для обнаруженияпреступленияи 

установленияобстоятельствдела). 
 

Тема5.Процессдоказывания 
 

 
Понятие и содержание процесса доказывания. Проверяемость – 

отличительная черта знаний, используемых в уголовномпроцессе. 

Познавательная  и удостоверительная стороны процесса доказывания в 

уголовном процессе. Информационное и  логическое познание. 

Содержаниепроцессадоказывания–собирание,закрепление,проверкаи 

оценкадоказательств.Требования,предъявляемыекпроцессудоказывания. 

Основныечертыдоказательственнойдеятельности. Презумпции,  преюдиции и 



 

общеизвестные  факты, их понятие, и отраслевой характер. Презумпции в 

доказывании. Понятие правовой 

презумпциикакзаконодательноустановленноепредположение отом,что 

определенный фактсуществует,еслидоказанынекоторыесвязанныес ним 

факты.Характерные чертыправовойпрезумпции(прямоиликосвенно 

закрепленныевправе,выражаетправовыепоследствия, еслионаявляется 

неопровержимой всилузаконаилинеопровергнутавпроцессе,влюбом случае 

имеетзначение для правового регулирования).  Классификация презумпций 

(общеправовые, отраслевые). Законные презумпции 

(опровержимые,неопровержимые). Презумпцияневиновностикакправовой 

принцип.Источникипрезумпцииневиновности(Всеобщаядекларацияправ 

человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН  10 декабря  1948  г., 

Конституция РФ, УПК РФ). Содержание презумпции невиновности. 

Объективныйхарактер презумпции  невиновности.Правовые последствия 

презумпцииневиновности.Частныеуголовно-процессуальные презумпции 

(неопровержимаяпрезумпция необъективности, либо некомпетентности 

судьи, следователя,прокурора,лица, производящегодознание, атакже 

эксперта,  еслипо делуустановлены факты, которыесогласнозакону 

являютсяоснованиями для отводауказанных лиц,одногопризнаниявины 

недостаточно для вынесения обвинительного приговора,правило об 

обязательном  проведении экспертизы для установления ряда 

обстоятельств,перечень которыхданв  законе (причинысмерти,характер 

телесных повреждений и т.д.), презумпцияправосубъектности участников 

процессуального правоотношения. Доказательственная преюдиция как 

фактустановленный судомподругомуделу.Обязательное 

условиедействияпреюдиции. Определение преюдициив ст. 90 УПК РФ. 

Классификация  фактов, не подлежащих  доказыванию(общеизвестные, 

бесспорные).Общеизвестныйфакт(notoria),какфактпредметадоказывания 

субъекта известный широкому кругулиц, включаяправоприменителя. 

Понятиебесспорногофакта. 
 

 
Тема6.Способысобиранияипроверкидоказательств 

 

 

Общаяхарактеристика способовсобиранияипроверкидоказательств. 

Понятиеисодержание способовсобиранияипроверкидоказательств. 

Обязательныеэлементыпроцессуальныхспособов ипроверкидоказательств 

(определениевидасведений, наполучениекоторых направлен данный 

способ; перечень участников;  описание существа приемовиоперацийпо 

собираниюипроверкедоказательств, место и время  применения

 этих приемов и операций; условия  ихдопустимости;

 последовательность приемов и операций;  меры обеспечения 

 полноты и достоверности 

доказательств, мерыобеспечениявсесторонности собиранияипроверки 

доказательств, меры предотвращениянеобоснованного вторжения в 

сферу личныхинтересовграждан,  обеспечениябезопасности иограждения 



 

достоинствалиц, укоторыхдолжны быть получены соответствующие 

сведения).  Следственныеииныепроцессуальныедействиякакспособы 

собирания доказательств  (ст. 86 УПК  РФ).  Понятие и классификация 

следственных действий.Фактическиеиправовыеоснованияследственных 

действий. Содержание и структура  следственных действий. Способы 

закреплениядоказательств.Требованиязаконакпроверкедоказательств(ст. 

87 УПК  РФ). Познавательные методы при  собирании  и

 проверке доказательств    (наблюдение, описание,

 измерение и  вычисление, сравнение, 

 эксперимент),иххарактеристика.Версииипланированиев 

процесседоказывания. Понятиевнутреннейорганизациирасследования. 

Понятие версии  и ее содержание. Версия  как логическая основа 

планирования. Классификация версий  (общие,  частные,  следственные 

судебные).Типичныеверсии,контрверсиии.Проверкаверсий, ееэтапы. 
 

 

Тема7.Оценкадоказательств 
 

 

Оценкадоказательств,как  необходимоеусловияцеленаправленного 

веденияследствияисудебногоразбирательства, принятиязаконныхи 

обоснованныхпроцессуальных решений.Понятиеоценкидоказательств. 

История  развития системы  оценки доказательств. Принцип свободной 

оценки доказательств,  его содержание,  законодательное закрепление и 

значение.  Содержание  оценки  доказательств. Оценка  допустимости, 

относимостиидостоверностидоказательств. Процессоценкиотносимости 

доказательств,  егопонятие.  Вопросы, разрешаемые    при  оценке 

допустимости доказательств.  Оценка достоверности доказательств и 

вопросы,решаемыеприэтом.Отличияоценкидоказательств отих проверки. 

Внутреннееубеждениепри оценке  доказательств.Вариантыопределения 

убеждения.Понятиеоценкидоказательств повнутреннемуубеждению. 

Свойства  внутреннего  убеждения   для субъекта доказывания.  Факторы, 

формирующиевнутреннее убеждение. 
 

 

Тема8.Субъектыдоказывания 
 

 

Понятиеиклассификациясубъектовдоказывания.Свойствасубъектов 

доказывания (осуществляющие доказывание (собирание,

 проверка, исследование,

 оценкадоказательств)иответственныезанего, имеющие право 

наактивноеипродолжительное участиевпроцесседоказываниядля 

отстаиваниясвоих или представляемых интересов, охраняемых законом). 

Признакисубъектовдоказывания–государственных органов.Рольсудав 

доказывании.Субъектыдоказывания(государственныеорганыиграждане) 

отстаивающиев уголовном деле соответственно государственный или 

собственный (представляемый) законный интерес). Отличие данных 

субъектов доказывания от субъектов доказывания - государственных органов. 



 

Субъекты доказывания со стороны обвинения. Субъекты доказывания 

состоронызащиты,ихправаиобязанности впроцессе доказывания. Обязанность 

доказывания, понятие. Понятие бремени доказывания. 
 

 

Особеннаячасть 
 

 

Тема9.Показаниясвидетелейипотерпевшихкакдоказательства 
 

 

Понятие и значение показаний свидетелей и потерпевших. 

Процессуальная природапоказанийсвидетеля.Предметдопросасвидетеля 

(ст.79УПКРФ) 

Предметдопросапотерпевшего (ст.78УПКРФ).Процессуальные права

 и обязанности потерпевшего  при даче показаний. Показания 

потерпевшего как самостоятельный вид доказательств. Характерные 

особенностипоказанийпотерпевшего, 

ихотличияотпоказанийсвидетеля. Производные  показания свидетелей и 

потерпевших их характеристика  и роль в доказывании. Содержание 

показаний потерпевших и свидетелей 

(уличающие,оправдывающие,прямые,косвенные). 

Обеспечение полноты и достоверности показаний свидетелей и 

потерпевших.Процессуальныеправила,регламентирующие дачупоказаний 

свидетеляи потерпевшегона всех стадияхуголовногопроцесса.Оценка 

показанийсвидетеляипотерпевшего. Определениезначенияпоказаний 

потерпевшегоисвидетелядляустановленияобстоятельств, подлежащих 

доказыванию.  Определение допустимости,относимости, достоверности и 
местав системедоказательств. 
 

 

Тема10.Доказательственноезначениепоказанийобвиняемогои 

подозреваемого 
 

 

Понятиеизначениепоказанийобвиняемых иподозреваемых.Цель 

допроса в качестве обвиняемого.Особенности  показаний обвиняемого  в 

стадии предварительного расследования  и в  судебном заседании. 

Двойственнаяпроцессуальная природапоказанийобвиняемого. Показания 

обвиняемого как сообщение о фактах и  его объяснения. Показания 

обвиняемогокаксредство защиты.Предметдопросаобвиняемого(ст.77 

УПК  РФ). Классификация

 показаний обвиняемого (признание (полное, 

частичное), отрицание вины). Значение показаний 

 обвиняемого  в доказывании  (роль средства

 защиты, доказательства виновности или 

невиновности,другихобстоятельств, имеющих значение). 

Основная цель допроса подозреваемого.Показания  подозреваемого 

как средство защиты от возникшего подозрения. Различия между 

показаниямиобвиняемогоипоказаниямиподозреваемого. 



 

Обеспечение полноты и достоверности показаний обвиняемых и 

подозреваемых.Процессуальныеитактическиеправила их получения и 

фиксации.Особенностипроцессуальных итактическихправилдопроса 

обвиняемого и подозреваемого с точки зрения их права  на защиту. 

Особенностидопросаподсудимого. 
Оценкапоказанийобвиняемогоиподозреваемого.Спецификаоценки 
показаний обвиняемого  и подозреваемого с точки

 зрения  позиций 

допрашиваемого,очевиднойзаинтересованностьюдопрашиваемоговисходе 

дела,презумпцииневиновности. Основныеметодыпроверкипоказаний 

обвиняемого и подозреваемого (анализ  содержания показания, 

сравнительный анализ нескольких показаний  одного   лица, 

сопоставление  фактических данных,содержащихсявпоказаниях, сиными 

доказательствами,  производство  следственных  (судебных)  действий 

длясопоставленияихрезультатовспроверяемымипоказаниями). 
 

 

Тема11.Вещественные доказательства 
 

Понятиедоказательств. Видыдоказательств(Предметы,служившие 

орудиемпреступления,предметы,сохранившиенасебе следыпреступления, 

предметы, на  которые были направлены   преступные действия, иные 

предметыидокументы, которыемогутслужитьсредствамиобнаружения 

преступления и установления обстоятельств дела, имущество,  деньги, 

полученные  в  результате совершения преступления или нажитые 

преступнымпутем),ихобщаяхарактеристика. 

Основанияотнесенияматериального объектакчислувещественных 

доказательств. Факторысвязипреступлениясматериальнойсредой (местом 
происшествия). Процессуальная форма

 вещественных доказательств, 

элементы процессуальной формы. Документы

 как вещественные доказательства, их классификация (документы

 как  средства (орудия) 

совершенияпреступления, документыкаксредствасокрытияпреступных 

действий или личности преступника, документы как средства 

установления личности преступника, 

потерпевшего, происхождения 

похищенногоидругихсущественныхобстоятельствпо делу). 

Вопросы использования  при доказывании образцов  для 

сравнительного  исследования (ст.202УПК РФ).Образцы,как особая 

категория

 объектов,используемаядлясравнительногоисследования,их отличие 

отвещественныхдоказательств. Особенностиполученияобразцов для

 сравнительного исследования, как самостоятельного следственного 

действия.Понятиеобразцов,их классификация (образца–
непосредственные отображения,

 образцы,



 

 служащие для

 установления

 групповой принадлежности). 

Особенностисобиранияиоценкивещественныхдоказательств. Цель 

регламентации порядка и способов собирания доказательств. Правила 

процессуального регулирования собирания и проверкивещественных 

доказательств. Вопросы о доказательственном

 значении объектов, обнаруженныхвпроцессе оперативно-

розыскных действий (ст. 89УПК). 

Срокихранениявещественныхдоказательств(ст.82  УПКРФ)имерах, 

принимаемых в отношении их при разрешении уголовного дела. 

Особенности оценки вещественных доказательств

 (предварительная и окончательнаяоценкивещественныхдоказательств). 
 

 

Тема 12. Протоколыследственныхи судебныхдействий, иные 

документыкакдоказательства 

Общая характеристика документов как доказательств(ст.ст.74,84 

УПК РФ).

 Понятие документа как материально фиксированная форма 

сообщенияфактическихданных. Признаки  доказательственногозначения 

документа. Классификация документов, как доказательств, их 

характеристика.  Документы как первоначальные  и производные 

доказательства. Классификация протоколов  следственных действий 

(протоколыдопросов,протоколыосмотра,обыска,  освидетельствования, 

выемки, задержания, предъявления  для опознания, следственного 

эксперимента   (проверки показаний на месте)). Классификация иных 

документов.

 Протоколыследственныхисудебныхдействийихпонятие.Основания  для

 выделения протоколов следственных действий в самостоятельныйвид  

доказательств.Структурапротоколовследственных действий (вводная,

 описательная заключительная части). Порядок 

составления  протоколов следственных действий.

 Особенности процессуальной  регламентации процедуры 

 составления  протоколов осмотра, освидетельствования,  выемки, 

  обыска, задержания, 

предъявления для опознания, следственного 

эксперимента, наложения ареста на  имущество, проверки

 показаний на месте, получения образцов длясравнительного 

исследования.Доказательственноезначение 

приложенийкпротоколам.Общаяхарактеристика иныхдокументов,их 

отличие от протоколов следственных действий. Классификация иных 

документов. 

Особенности оценки протоколов и иных документов. Содержание 

методапроверкиприоценкедокументов.Специфические методыоценки 

документов. 



 

Тема13.Заключениеэкспертаиспециалиста 
 

Понятие  и значение заключения эксперта как доказательства (ч.1 ст. 

80 УПК РФ). Определение специальных познаний в

 соответствии положениями ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в 

РФ» от 31.05.01. Свойства  заключения эксперта, как доказательства. 

Классификация экспертиз. Фактические основания для назначения 

экспертизы. Процессуальный  порядок назначения экспертизы (вынесение 

постановления  (определения)  о  назначении  экспертизы;   ознакомление 

обвиняемого и  других участников процесса с постановлением о 

назначении экспертизы и разрешения заявленных

 ходатайств; приведение в исполнение  

 постановления (определения)). Правила составления 

постановления (определения) о назначении

 экспертизы. Особенности составления постановления о  назначении 

дополнительной или  повторной экспертизы. Права и обязанности эксперта. 

Заключение специалиста (ч.3 ст. 

80 УПК РФ). Права и обязанности специалиста. Функции эксперта и 

специалиста, их различие. 
Предмет экспертизы. Условия, от которых зависит формулирование 

предмета экспертизы.   Классификация    видов 

 заключений   эксперта (категорическое положительное или 

отрицательное заключение, вероятное заключение;  заключение о

 невозможности   решить данный  вопрос). Классификация

    сведений  в   заключении  

 эксперта  (сведения, характеризующие условия проведения 

экспертного исследования, сведения о круге объектов и материалов,  

поступивших на экспертизу,  и о задании эксперту; изложение общих 

научных положений и методов исследования в их  применении 

 к объектам  исследования; сведения об установленных признаках и 

качествах исследуемых объектов; выводы об  обстоятельствах, установление

   которых составляет  конечную    цель

 экспертного исследования).   Структура   заключения 

 эксперта.   Оценка  заключения эксперта, ее элементы 

(анализ  соблюдения процессуального    порядка 

подготовки,  назначения    и  проведения  экспертизы,  анализ  

соответствия заключения  эксперта заданию;   анализ  

полноты  заключения;  оценка научной обоснованности заключения; оценка 

содержащихся в заключении эксперта фактических  данных  с 

 точки  зрения их относимости к делу и места в системе 

доказательств).Оценка заключения эксперта с точки зрения его  

компетентности. Элементы  анализа  полноты   заключения 

 эксперта. Особенности оценки повторной экспертизы. 
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Целиизадачидисциплины 
 

 

Преступностьнесовершеннолетнихимолодежи,является составной 

частьюпреступностивообще,ноиимеетсвоиспецифические особенности, что

 позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения.  Необходимость такого  выделения 

обусловливается особенностями   соматического,  психического  и 

нравственного развития несовершеннолетних и молодежи, а  также их 

социальнойнезрелостью.Вподростковом, юношескомвозрастевмомент 

нравственногоформированияличностипроисходитнакоплениеопыта,втом 

числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или 

проявитьсясозначительнымзапозданием.
1

 

Свои особенности  присущи  количественной  и качественной 

характеристикампреступности  несовершеннолетнихи молодежи. Данная 

преступность  по сравнению с  взрослой отличается высокой степенью 

активности,  динамичностью.  Люди, вставшие на путь  совершения 

преступлений  в юном, возрасте,трудно поддаются  исправлению и 

перевоспитанию ипредставляютсобойрезервдлявзрослойпреступности. 

Между преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых 

существуеттеснаясвязь. Однойизпричинпреступностивзрослыхявляется 

преступностьнесовершеннолетних имолодежи.Преступностьвзрослых 

уходиткорнямивтовремя,когдаличность человекатолькоформируется, 

вырабатываетсяего жизненная ориентация,когда актуальными  являются 

проблемывоспитания,становленияличностисточкизрениянаправленности 

поведения. 

ВобщественномсознанииРоссии,действияхгосударственной власти, 

находящих свое отражение в нормативно-правовых  актах, все чаще 

встречаются  положения о корректировке  государственной политики в 

отношении подрастающего  поколения. Например, в постановлении 

ПравительстваМосквыот30января 2001г.N100-ПП"Обукомплектовании 

штатоврайонныхУправспециалистами поохранеправдетей"сказаноо 

необходимостиусилениясоциальновоспитательной работысподростками, 

молодежьювцеляхпрофилактикиее противоправныхдействий.Изменились 

подходы и  в федеральной государственной политике. В  преамбуле 

Федерального Закона“ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской 

Федерации” указано,  что одним  из принципов подготовки  детей к 

полноценной жизни в  обществе является  воспитание в них высоких 

нравственныхкачеств.Этоозначаетфактгосударственного признаниятого, 

чтооднимизусловийполноценной подготовкиребенкакжизнивобществе 

являетсявоспитаниевысокихнравственныхкачеств. 

Необходимость организации предупреждения связано с широким 

распространениемформотклоняющегосяповедения,сохранениемвысокой 

доли правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Детская и 
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подростковая преступность, ранее оценивавшаяся  как локальная, в 

настоящеевремяперерославобщегосударственную проблему.Поданным 

МВДРоссиивстраненасчитывается более2млн.несовершеннолетних 

правонарушителей, столькожебеспризорных,неимеющихпостоянного 

местажительства,находящиесявнерамокгосударственного исемейного 

попечительства. Поэтому основной  акцент при изучении спецкурса 

«Проблемыпредупреждения преступностисредимолодежи»мысделаемна 

преступностинесовершеннолетних. 
Изучениеспецкурса«Проблемыпредупрежденияпреступностисреди 

молодежи»имеетсвоейглавнойцельюусвоениестудентамитеоретических 

ипрактических положенийосущности,причинахиусловияхпреступности 

несовершеннолетних имолодежи,системымервоздействиянаданное 

негативноеявление,атакжеуменияприменятьизученныерекомендации в 

будущейпрактическойдеятельности. 

Цель работы определяет и круг взаимосвязанных задач, решение 

которыхисоставляетсодержаниедисциплины: 

изучить криминологическую характеристику преступности 

несовершеннолетнихимолодежи, 
рассмотреть: 

-систему предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи, 

-особенности законодательства в части, касающейся уголовной 

ответственностинесовершеннолетних, 
-действующиевидынаказанийдлянесовершеннолетних, 

-особенности возраста, нравственные качества и психологические 

чертынесовершеннолетнихсовершающихпреступления, 
-организациюпроцессапрофилактикиправонарушений. 

 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

По результатам изучения дисциплины «Проблемы предупреждения 

преступностисредимолодежи»студентдолжен: 
 

 

• иметьпредставление 

- о специфике и структуре преступности несовершеннолетних и 

молодежи,особенностяхеезаконодательнойрегламентации; 
- офакторах,ееобуславливающих; 
- оформахдевиантногоповедения; 

- о системе мер воздействия; - четко представлять сущность, 

содержаниеиосновныеформывзаимодействия учрежденийсистемы 

профилактикиипредупрежденияподростковойпреступности. 

• знать 

- состояние, структуру, динамику преступности 

несовершеннолетнихимолодежи; 
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- теоретические основы и принципы предупреждения преступности 

срединесовершеннолетнихимолодежи; 

- особенности формирования типологию и классификацию личности 

несовершеннолетнихпреступников; 

- структуруипоказателиизмеренияпреступностиданноговида; 

- основныекриминогенныедетерминантыподростковойпреступности; 

- системумерраннейпрофилактики,предупредительногохарактераи 

направленных на профилактику рецидива

 преступности несовершеннолетнихимолодежи. 

• уметь 

-  грамотно пользоватьсяданными уголовной статистики и верно 

оцениватькриминогенную ситуациювстранеирегионе,владеть 

необходимымиприемамипредупреждения преступностимолодежии 

индивидуальногопреступногоповедения; 

-  выявлять криминогенные качества личности преступника иразрабатыватьмерыихкоррекции; 

-  выявлять причины и условия совершенных

 преступленийнесовершеннолетними и разрабатывать

 предложения по ихустранению; 

- разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры 

профилактическоговоздействиянамолодежнуюпреступность. 
 

Знания,полученные приизученииданногоспецкурса,могутоказаться 

действеннымитольков том  случае,если студентсумеетсамостоятельнои 

грамотноприменитьихнапрактике. 

 

Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика преступности 

несовершеннолетнихимолодежи 
 
Понятиенесовершеннолетнейпреступности,ееобщаяхарактеристика. 

Специфические признаки преступности несовершеннолетних. 
Динамика и современные тенденции подростковой преступности. 

Показателипреступностинесовершеннолетнихимолодежиколичественные 

(состояние,уровень,  коэффициент)и качественные(структура,удельный вес, 

динамика). Взаимосвязь преступности несовершеннолетних с преступностью 

молодежи. Особенности распространения преступности 

несовершеннолетних в регионах. Латентная преступность 

несовершеннолетних и молодежи.  Причины, обуславливающие 

необходимостьизученияпреступностинесовершеннолетнихимолодежи. 
 

 

Тема2.Криминологическаяхарактеристикаличностных 

особенностейнесовершеннолетнихпреступникови молодежи 
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Общесоциальные причины и условия преступности 

несовершеннолетнихимолодежи. 

Криминогенныефакторысемьи,школы,окружения вне семьи, определяющие 

подростковую и молодежную преступность. Негативные стороны 

воспитательного процесса. Семейная конфликтность.Безнадзорностьдетейи  

подростков.Проблемызанятости молодежи. Практическое значение изучения 

причин преступности несовершеннолетнихимолодежи. 
Мотивыпреступногоповедениянесовершеннолетнихимолодежи. 

Формированиямотивациииструктураличностинесовершеннолетних и 

молодых преступников: отношение к социальным запретам 

отклоняющемусяповедениюипреступлению. 
 

 

Тема3.Развитиеличностинесовершеннолетнегопреступника 
 

 

Факторы формирования негативной направленности 

 личности несовершеннолетнего   правонарушителя.

 Социально-типологические, социально-демографические,

 нравственно-психологические особенности личности

 подростков-правонарушителей: связи со  средой окружения и 

социальной средой; потребности  и интересы; ценностные

 ориентации; психофизическое 

развитие;наклонностиипривычки;уровенькультурыи интеллекта. Их роль

 в механизме преступного поведения. Типология 

несовершеннолетнихправонарушителей.Психиатрическиеи  генетические 

отклонениявличностинесовершеннолетнегопреступника. 

Понятие и классификации неформальных группировок 

несовершеннолетних. Причинные пребывания несовершеннолетних в 

неформальныхобъединениях. Характерныечертылидеранеформального 

объединения. 

Влияниенеформальных объединенийнапоследующеестановление 

личностиподростка. 

 
Тема4.Понятиеисистемапредупрежденияпреступности 

несовершеннолетнихимолодежи 
 

 

Общиеположенияпредупреждения преступности.Элементысистемы 

профилактикипреступностинесовершеннолетнихимолодежи. 

Понятие предупреждения преступности. Современные подходы к 

предупреждению преступностинесовершеннолетнихимолодежи. 

Профилактикапреступленийкак особыйвидсоциальногоуправления и 
социального контроля над преступностью. Соотношение общего, 

специального, индивидуального предупреждения. Субъекты и объекты 
предупрежденияпреступности.Правовые,организационные итактические 

основыпредупрежденияпреступностинесовершеннолетнихимолодежи. 
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Основанияиндивидуально-профилактическойработысподростками. 

Содержание и виды документов, в которыхотражаются индивидуально- 

профилактическиемерык подросткам. 

Видыиформы мер индивидуально-профилактического воздействия. 
 
 
Тема5.Понятие,обоснованиеипринципыраннейпрофилактики 

преступностинесовершеннолетнихимолодежи 
 

 

Понятие, обоснование и принципы ранней профилактики 

преступностинесовершеннолетнихи молодежи. 

Ранняя профилактика подростковой преступности в форме 

социальнойзащиты(помощи),в  формесочетаниясоциальнойпомощии 

корректирующего воздействия; непосредственная профилактика; 

профилактика непосредственной опасности совершения преступлений. 

Мерынаправленные напрофилактикурецидива,включающие устранениеи 

нейтрализацию негативных условий пенитенциарного и 

постпенитенциарногохарактера. 

Коррекционные учреждения, общественные организации, 

правоохранительныеорганыидругиесубъектыпрофилактикиправонарушений 

несовершеннолетних.Ихзадачи,функцииипроблемывзаимодействиянаданном

направлении.Перспективысовершенствованиясистемыпрофилактикиподрост

ковойимолодежнойпреступности. 

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних

 с психическимирасстройствами. 
 

 

Тема6.Ранняяпрофилактикапреступностинесовершеннолетних 

всемьеивобразовательномучреждении 
 

 

Направления государственной политики  по противодействию 

семейному неблагополучию. Роль государства в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в федеральных 

целевых программах.Основные мероприятия  – применение 

профилактических мер, мер пресечения и мер борьбы, включающих 

применениекродителямкарательных санкцийзакона.Раннеевыявлениеи 

пресечение семейного неблагополучия. Классификации семейного 

неблагополучия.Повышение в сознании молодежи социальной  ценности 

семьи. Необходимость материальной поддержки семьи по ряду особо 

важныхдляребенканаправлений:питание,жилье,летнийотдых,спорт. 

Типывоспитаниянесовершеннолетнеговсемье. 

Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних в 

образовательномучреждении.Педагогиканенасилия.Педагогиказдорового 

потребителя. Педагогика духовно-нравственныхоснов семьи. Педагогика 

правовоговоспитания. 
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Тема7.Особенностиуголовнойответственности несовершеннолетних 
 

 

Регламентацияправового  статуса несовершеннолетнихв уголовном 

законодательствеРФ. 

Причинызакрепленияособыхположенийо  наступленииуголовной 

ответственностинесовершеннолетних. 

Освобождениенесовершеннолетнихотуголовнойответственностив 

связисдеятельнымраскаянием, всвязиспримирениемспотерпевшим,в связи с 

изменением обстановки. Освобождение несовершеннолетних от наказания, 

исчисления сроков давности и погашения судимости. 

Принудительныемеры воспитательного воздействиябезпривлеченияк 

уголовной ответственности - предупреждение; передача под надзор 

родителейилилиц,ихзаменяющих,специализированногогосударственного 

органа;возложение обязанностизагладитьпричинённый вред;ограничение 

досуга и установлениеособыхтребований к поведению 

несовершеннолетнего. 
 

 

Тема8.Особенностинаказаниянесовершеннолетних 
 

 

Сущность,цели  и принципынаказаниянесовершеннолетних.Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф, лишение права 

заниматься  определённой деятельностью, обязательные

 работы, исправительныеработы,  арест, лишениесвободы на 

определённыйсрок. Особенностиприменениянаказаниянесовершеннолетним. 

Специфика уголовного судопроизводства по делам 

несовершеннолетних. 
 

 

Тема 9. Организация процесса профилактики. 

 Готовность сотрудников  правоохранительных органов

 к профилактике   правонарушений   среди 

несовершеннолетних 
 

 

Требования, предъявляемые  к сотрудникам

 правоохранительных органов, педагогам  при 

 организации  процесса  профилактики 

(общепедагогические испециальные).Показательиуровниготовности 

сотрудниковправоохранительных органовипедагоговкпрофилактики 

правонарушений  среди   несовершеннолетних:

 вооруженность теоретическими методическими 

знаниями(правовыми,психологическими, педагогическими),

 практическими умениями и навыками;  практическая 

готовность  к творческому использованию полученных

 теоретических, методических знаний, практических умений 

 и навыков организации и проведениипрофилактической 
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работысрединаселения,втомчислесреди несовершеннолетних. 

Готовностьвзаимодействоватьсовсемисубъектами профилактики; 

Мотивационно-потребностная,нравственно-психологическая 

готовностькработесдевиантнымиподросткамииихродителями. 
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Целии задачидисциплины 
 

 

Спецкурс «Преступления  против личности» является одним из 

профилирующихнаправлений,предусмотренныхУМО вчастиподготовки 

юристов уголовно-правовой специализации.  Указанная дисциплина 

изучается на 4 курсе дневного обучения юридического института 

Российскогоуниверситета кооперацииипредполагаетпредварительное 

усвоениестудентамирядадисциплинкриминального цикла,вчастности, 

уголовногоправа,уголовногопроцесса,криминологиии  квалификации 

преступлений. 

Цельюданногоспецкурсаявляетсяуглубленное изучениенаиболее 

значимогоразделауголовногоправа– преступленийпротивличности. 

Изучение спецкурса «Преступления против личности» 

осуществляется  в форме проведения лекций, практических занятий, а 

такжесамостоятельнойработыслитературой. 

Подготовкак  практическомузанятиютребуетизученияв  полном 

объеме соответствующего нормативного материала, рекомендованной 

учебно-методической литературы, руководящих разъяснений и 

постановленийпленумовВерховногоСудаРФ. 

Вопросы, выносимые на практическом  занятии, требуют 

тщательного анализа соответствующего состава преступления  против 

личности,рассмотрения каждогоизегоэлементов(объект,объективная 

сторона,субъект,  субъективнаясторона),а также квалифицирующихи 

другихпризнаков,еслитаковыеимеются. 

Главнаязадачапрактического занятия–выработатьустудентов навыки

 применения уголовного закона, правильной квалификации 

преступленийпротивличности,втомчислеприменительно кконкретным 

жизненнымситуациям,описываемымв задачахпоуголовномуправу. 

Изучениеспецкурса«Преступления противличности»завершается 

сдачейэкзамена,которыйпроходитвформесобеседования попроблемам 

квалификациипреступленийпротивличности. 
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2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

По результатам изучения дисциплины «Преступления 

против личности» студентдолжен: 
 
 

• иметьпредставление 

- обособенностяхпреступленийпротивжизнииздоровья; 

- о преступлениях против личной свободы, чести, 
достоинстваиделовойрепутации; 

- половойсвободыиполовойнеприкосновенности; 

• знать 

- понятиеклассификациипреступленийпротивличности; 

- методологическиеосновы квалификациипреступлений 

противличности; 
- понятиеивидыпреступленийпротивжизнииздоровья; 

- особенностиуголовно–правовойохраныличности. 

• уметь 

- квалифицироватьпреступленияпротивличности; 

- применятьполученныезнанияприанализеконкретных 

юридическихситуаций. 

Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема1.Понятиеиклассификацияпреступленийпротив 

личностипоУК1996г. 
 

 

Система Особенной части действующего уголовного 

законодательства РФ.ТеоретическиеосновысистематизацииОсобенной 

частиУголовногокодексаРоссии. 

Место преступленийпротивличностивобщейструктуреуголовного 

законодательстваРоссийскойФедерации. 

АктуальныепроблемысовершенствованиясистемыОсобеннойчасти 

иразработкиновогоУголовного кодексаРФ.Проблемадальнейшей 

дифференциации преступленийпротивличностиврамкахотдельныхглав 

УКРФ. 

Видовойобъекткаккритерийклассификации преступлений против 

личности.ВидыпреступленийпротивличностипоУКРФ1996г. 

Понятие квалификации преступлений против личности. Место 

квалификации  преступлений  против личности в процессе применения 

нормуголовногоправа.Значениеправильнойквалификациипреступлений 

противличности. 

Методологические основы квалификации преступлений против 

личности.Квалификацияпреступленийкакдиалектический оценочно- 
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познавательныйпроцесс. Логическиеприемыквалификациипреступлений 

противличности. 

Составпреступлений противличностикакюридическаяоснова 

квалификации соответствующих общественно  опасных деяний. 

Использование норм других отраслей права при квалификации 

преступленийпротивличности. 

Значениеанализаи обобщениясудебнойпрактикидляквалификации 

преступленийпротивличности. 

Процесс (этапы) квалификации преступлений против  личности. 

Установление фактических обстоятельств дела,  необходимых и 

достаточныхдляквалификации преступногодеяния.Выборуголовно- 

правовой нормы, предусматривающей  ответственность за конкретное 

общественноопасноедеяниепротивличности. 

Значение деятельности правоохранительных органов дел  по 

выявлению и закреплению признаков состава преступления для 

правильнойквалификациипреступленийпротивличности. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на 

квалификациюпреступленийпротивличности. 
 
 
 

Тема2.Преступленияпротивжизни 
 

 

КонституцияРоссийскойФедерацииопризнаниичеловека,егоправ 

исвободывысшейценностью.Конституционныегарантиизащитыжизни, 

здоровьяисвободчеловекаигражданина. 

Закреплениеэтих конституционныхположенийвУголовномкодексе 

РоссийскойФедерации1996г. 

Преступленияпротивжизни.Усилениеуголовно-правовой охраны 

жизничеловекавУголовномкодексеРоссийскойФедерации1996г. 

Непосредственный объект посягательства этих преступлений. 

Понятияжизниисмертивуголовном правеимедицинеиихуголовно- 

правовоезначение. 

Виды преступлений против жизни. Исключение из числа 

преступленийпротивжизни«неосторожногоубийства». 

Убийство. Законодательное определение его понятия. Проблема 

противоправностиприквалификации. 

«Простое» убийство. Перечень подобного рода деяний в 

соответствующемпостановленииПленумаВерховногосудаРФ. 

Спецификапричиннойсвязивсоставеубийства.Стадиисовершения 

убийства.Соучастиевубийстве. 
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Наказуемость простого  убийства. Проблема назначения и 

применения смертной казни по действующему уголовному кодексу 

России. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Расширение в 

Уголовном кодексеРоссийскойФедерации1996г.кругаобстоятельств, 

отягчающих убийство. Ужесточение наказания за убийство в новом 

уголовномзаконодательстве. 

Уголовно-правовые меры борьбы с убийствами в деятельности 

правоохранительныхорганов. 

Проблемыквалификацииквалифицированныхубийств. 

Убийствоматерьюноворожденного ребенка.Условияуголовной 

ответственности за это преступление. Его отличие от убийства, 

совершенногобезотягчающихобстоятельств. 

Убийство,совершенноев  состоянииаффекта.Условияуголовной 

ответственности за это преступление. Расширение в новом уголовном 

законодательстведействийпотерпевшего,вызванныхсостояниемаффекта. 

Убийстводвухилиболеелиц,совершенноевсостоянииаффекта. 

Убийствоприпревышениипределовнеобходимойоборонылибопри 

превышениимер,необходимыхдлязадержанияпреступника. 

Причинение смерти по неосторожности. Исключение в новом 

уголовном законодательствепричинения  смерти по неосторожностииз 

категорийубийств.Обстоятельства, отягчающиепричинениесмертипо 

неосторожности. 

Доведение до самоубийства. Расширение в новом уголовном 

законодательстве  круга лиц, которые могут нести ответственность за 

данноепреступление. 

Вопрособуголовнойответственности засклонениексамоубийству. 

Особенностиквалификации данногопреступления вместахлишения 

свободы. 

 
Тема3.Преступленияпротивздоровья 

 
 

 

Понятие здоровья в уголовно-правовоми медицинском  смыслах. 

Концепция охраныздоровьявРоссийской Федерациинапериоддо2009 года 

Понятиеисистемапреступлений противздоровьяпоУКРФ1996г. 

Доктринальная классификация рассматриваемых видов общественно 

опасныхдеяний.Преступления,ставящиевопасностьжизньиздоровье. 

Ихпереченьипроблемыклассификации. 

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 
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здоровьючеловека,утвержденные ПостановлениемПравительстваРФ от 

17августа2007г.№522. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его 

законодательное определение.СущественноерасширениевУголовном 

кодексеРоссийскойФедерацииобстоятельств, отягчающихумышленное 

причинениетяжкоговредаздоровью. 

Решениевновомзаконодательстве вопросаоформевиныпри 

умышленном причинениитяжкоговредаздоровью,повлекшемсмерть 

потерпевшего. 

Умышленное причинениесреднейтяжестивредаздоровью,его 

законодательное определение. Обстоятельства, отягчающие это 

преступление. 
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Причинение тяжкого или  средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. Причинение тяжкогоилисреднейтяжестивредаздоровью 

припревышениипределовнеобходимой оборонылибоприпревышении 

мер,необходимыхдлязадержаниялица,совершившегопреступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его 

законодательное  определение .  Виды  умышленного  причинения легкого 

вреда здоровью . 

Побои,  их  законодательное определение. Истязание, его 

законодательное определение.  Установление в Уголовном кодексе 

Российской Федерации 1996г. обстоятельств, отягчающих истязание. 

Определениев законепонятияпытки. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности иеговиды.Угрозаубийствомилипричинениемтяжкого 

вредаздоровью. Условияуголовнойответственностизаэтопреступление. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Момент  окончанияэтого преступления.Квалификация 

изъятия органовилитканейчеловекаподвлияниемпринуждения. 

Заражение венерической болезнью. Условия уголовной 

ответственностизаданноепреступление. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Субъект этого преступления

 поуголовномузаконодательству 

РоссийскойФедерации.Условияуголовной 

ответственностизаданноепреступление.Обстоятельства, отягчающие 

заражениеВИЧ-инфекцией. 

Роль правоохранительных органов в профилактике и 

предупреждениираспространенияВИЧ-инфекции. Условияосвобождения 

отуголовнойответственностизасовершениеданногопреступления. 

Незаконноепроизводствааборта.Обстоятельства, отягчающиеэто 

преступление. 

Неоказание помощибольному. Условияуголовнойответственности 

заэтопреступление. 

Оставлениевопасности.Условияуголовнойответственности заэто 

преступление. 

Тема4.Преступленияпротивличнойсвободы,чести, 

достоинстваиделовойрепутации 
 

 

Личнаясвободакакнепосредственный объектпреступленийпротив личной

 свободы человека. Понятие и виды рассматриваемых 

преступлений. 
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Похищение  человека. Особенностиобъективнойстороны данного 

преступления.Обстоятельства, отягчающиеэтопреступление.Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

освободившегопохищенногочеловека. 

Незаконное лишение свободы. Обстоятельства, отягчающие это 

преступление. Отличие этого преступления от похищения человека. 

Особенностиквалификации данногопреступления вместахлишения свободы. 

Торговлялюдьми.Обстоятельства,отягчающиеэто  преступление. 

Понятиеэксплуатациичеловека.Условияосвобождения отуголовной 

ответственностизасовершениеэтогопреступления. 

Использование рабского труда. Международные конвенции о 

недопустимости использования рабского труда. Обстоятельства, 

отягчающиеданноепреступление. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Обстоятельства,отягчающиеэтопреступление. 

Закон«Опсихиатрическойпомощиигарантиях правгражданприее 

оказании»1992г. 

Понятиеивидыпреступлений противчести,достоинстваиделовой 

репутации.Непосредственныйобъектрассматриваемыхпреступлений. 

Клевета. Законодательное определение клеветы. Обстоятельства, 

отягчающиеэтопреступление. 

Оскорбление. Законодательное  определение  оскорбления. 

Обстоятельства, отягчающие это преступление. Отличие этого 

преступленияотклеветы. 
 

 

Тема5.Преступленияпротивполовойсвободыиполовой 

неприкосновенности 
 

 

Понятиеполовойнеприкосновенности иполовойсвободыличности как

 непосредственных объектов преступных посягательств. Виды 

преступлений,посягающихнаполовуюнеприкосновенность иполовую 

свободуличности. 

Изнасилование. Законодательное определение изнасилования. 

Особенностисубъекта  данного преступления.Момент окончанияэтого 

преступления. 

Расширение в новом уголовном законодательстве обстоятельств, 

отягчающихизнасилование. 

Насильственные действия сексуального характера.  Понятие 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера. 

Обстоятельства,отягчающиеэтопреступление. 
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Понуждение кдействиямсексуальногохарактера.Отличиеэтого 

преступленияотнасильственныхдействийсексуальногохарактера. 

Половоесношениеииныедействиясексуальногохарактераслицом, 

недостигшимшестнадцатилетнеговозраста.Законодательноеопределение 

субъектаэтогопреступления. 

Развратные действия. Понятие развратных действий. 

Законодательноеопределениепотерпевшегоотэтогопреступления. 
 

 

Тема6.Преступлениепротивконституционныхправисвобод 

человекаигражданина 
 

 

Непосредственныйобъект преступленийпротив  конституционных 

прависвободчеловекаигражданина. 

Нарушениеравенстваправисвободчеловекаигражданина(ст.136). 

Законодательное определение этого преступления Обстоятельства, 

отягчающиеегосовершение. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137). 

Законодательное определениеэтогопреступления, обязательныепризнаки 

субъективнойстороныданногопреступления,обстоятельства,отягчающие 

егосовершение. 

Нарушениетайныпереписки,телефонныхпереговоров, почтовых, 

телеграфныхилииныхсообщений(ст.138).Незаконные производства, 

сбытилиприобретение сцельюсбытаспециальныхтехническихсредств, 

предназначенныхдлянегласногополученияинформации. 

Нарушениенеприкосновенности жилища(ст.139).Законодательное 

определениежилища.Обстоятельства, отягчающиесовершениеданного 

преступления. 

Отказвпредставлении гражданинуинформации(ст.140).Понятие 

информации, неправомерный отказ в представлении которой влечет 

уголовнуюответственность.Субъектэтогопреступления. 

Понятиеивидыпреступленийпротивизбирательныхправграждан.Воспрепя

тствованиеосуществлениюизбирательныхправилиработе 

избирательныхкомиссий(ст.141УК).Условияуголовнойответственности 

заданноепреступление.Обстоятельства, отягчающиесовершениеэтого 

преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного  объединения,  избирательного  блока, 

деятельностиинициативнойгруппы  по проведениюреферендума,иной группы

 участников референдума (ст. 141-1  УК). Законодательное 

определениекрупногоразмераприменительно кданномупреступлению. 

Обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 
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Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума(ст.142УК).Субъектэтогопреступления. Обстоятельства, 

отягчающиеегосовершение. 

Фальсификация итоговголосования(ст.142-1УК).Законодательное 

определениеэтогопреступления. 

Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК). Субъект этого 

преступления,обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов(ст.144УК).Обстоятельства, отягчающиесовершениеэтого 

преступления. 

Необоснованный отказвприеменаработуилинеобоснованное увольнение

 беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрастедотрехлет(ст.145УК). 

Невыплатазаработнойплаты,пенсий,стипендий, пособийииных выплат

 (ст. 145-1). Условия уголовной ответственности за данное 

преступление. 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК). Понятие 

авторских и смежных прав. Законодательное  определение крупного 

размера применительно  к данному преступлению. Обстоятельства, 

отягчающиеегосовершение. 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК). 

Законодательное определение этого  преступления. Обстоятельства, 

отягчающиеегосовершение. 

Воспрепятствование осуществлениюправанасвободусовестии 

вероисповеданий (ст. 148 УК). Законодательное определение этого 

преступления. 

Воспрепятствование проведениюсобрания,митинга,демонстрации, 

шествия,пикетирования илиучастиявних(ст.149УК).Субъектэтого 

преступления. 
 

 

Тема7.Преступлениепротивсемьиинесовершеннолетних 
 

 

Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.Международно-правовые акты,применяемыепри 

квалификацииданнойгруппыпреступлений. 

Непосредственный объект преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Классификация преступлений, предусмотренных 

главой20УКРФ. 

Вовлечениенесовершеннолетнегов совершениепреступления(ст. 

150 УК). Субъект этого преступления. Момент окончания данного 
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преступления.Обстоятельства,отягчающиеегосовершение. 

Вовлечениенесовершеннолетнего всовершениеантиобщественных 

действий (ст. 151 УК). Понятие антиобщественных  действий. Субъект этого

 преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение. 

Ограничениявпримененииданнойстатьи. 

Подмена ребенка (ст. 153 УК). Мотивы совершения этого 

преступления. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154  УК). 

Условияуголовнойответственностизаэтопреступление. 

Разглашениетайныусыновления(удочерения) (ст.155УК).Субъект этого

 преступления. Нормативно-правовые установления, 

регламентирующиеусыновление(удочерение)вРоссийскойФедерации. 

Неисполнение  обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.

 156 УК). Субъект этого преступления, условия уголовной 

ответственности за его совершение. Семейное законодательство, 

учитываемоеприквалификацииданногопреступления. 

Злостное  уклонениеот уплаты средств на содержаниедетей или 

нетрудоспособных родителей(ст.157УК).Субъектэтогопреступления. 

Проблемы привлечения к уголовной ответственности за данное 

преступление. 
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Целиизадачидисциплины 
 

 

Следствиемборьбыспреступностью внашейстране,сталасудебная реформа,

 направленная в большей степени, на совершенствование 

деятельностипорасследованиюпреступлений. Вэтойсвязистановится 

актуальным вопрос  о  подготовке профессиональных  кадров 

правоохранительныхорганов,посколькузнанияи  практическиенавыки, 

полученные в ходе обучения, должны соответствовать сложности 

решаемыхгосударственныхзадачпоборьбес преступностью. 

По данным МВД РФ в период с января по июль 2007 года 

зарегистрировано  2474329преступлений,изнихраскрытовсего1226972, 

чтонеспособствуетподнятиюпрофессионального престижасотрудников 

правоохранительнойсистемы РФвглазахграждан. Растущейпреступности 

необходимо противопоставить стабильную работу системы 
правоохранительныхорганов. 

Однимизнаправлений борьбыспреступностью нагосударственном уровне

 является совершенствование уголовного судопроизводства, 

криминалистики, чтовсвоюочередьневозможноосуществить безнаучных 

исследований в этих областях и конкретных научно-практических 

рекомендаций. 

Эффективность  уголовного судопроизводства, может быть 

обеспечена лишь  при  объективном исследованииобстоятельств 

расследуемого и   рассматриваемого дела.Посколькудопросявляется 

широко используемым следственным  действием, для  получения 

доказательственной информации, важнымпредставляетсяизучениеего 

методикиитактики. 
Специальный курс «Методика и тактика ведения допроса» 

взаимосвязан с  уголовным  процессом и другими правовыми 

дисциплинами,  изучающими  уголовное  право,  криминалистику, 

правоохранительные органы в  РФ, прокурорский надзор,  судебную 

психологию. 

Основной целью изучения курса «Методика и тактика ведения 

допроса»являетсяусвоениепонятиядопроса, какследственногодействия, 

его места в системе доказательств и доказывания, на основе норм 

уголовного процесса, значениеметодикиитактикиведениядопросапри 

выполнениизадачуголовногосудопроизводства. 
Задачами изучения курса «Методика и тактика ведения допроса» 

являются:ознакомление студентовссодержанием классификации допроса, 

основами методологии ведения допроса, уголовно-процессуальными 

нормами,регламентирующими порядокпроизводствадопроса,тактики 

ведениядопросавразличныхситуациях,тактикиведениядопросалиц со стороны 

обвинения и защиты, свидетелей, психологическими  основами 

проведениядопросаи т.д. 

Учебный курс нацелен  на привитие навыков ведения допроса с 
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использованием полученных теоретических знаний и нормативными 

источниками, регламентирующими процесс  производства допроса в 

уголовномсудопроизводстве. 

 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатам изучениядисциплины «Методикаитактикаведения 

допроса»студентдолжен: 
 

 

• иметьпредставление 

- о криминалистической методологии следственных действий 

(допроса), 

- отактическихприемахпроизводствадопроса, 

- о тенденциях научного развития по совершенствованию 

методологииитактикиведениядопроса, 
- онаучно-практическихрекомендацияхпопроизводствуданного 

следственногодействия,психологическихосновахпроведениядопроса, 

-отенденцияхдальнейшегоразвитиянормуголовно-процессуального 

права, регламентирующего производство допроса в свете принципа 

состязательностисторон. 
 

 

• знать 

- понятиедопроса,какследственногодействия, 

- классификациюдопроса, 

- нормыУПКРФ,регламентирующиепроизводстводопроса, 

- методикуитактикуведениядопросавзависимостиотразличных 

следственныхситуацийиправовогостатусадопрашиваемого, 

- особенности тактики ведения допроса лиц с расстройствами 

психики,органоввосприятия,несовершеннолетних, 

- психологическиеосновыведениядопроса. 
 

 

• уметь 

- использоватьнормы,регламентирующиепроцессведениядопроса, 

полученныетеоретическиезнанияипрактическиенавыкивсвоейбудущей 

профессиональнойдеятельности; 

- самостоятельно решать проблемные ситуации при ведении 

допросаспомощьюкриминалистическихметодикитактическихприемов, 
знанийосновпсихологиидопроса,сприменениемнормУПКРФ. 

 

Содержаниеразделов(тем)дисциплины 
 
 

Общая часть 
 
 

Тема1.Допрос,какследственноедействие,его 
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доказательственноезначение 
 
 

Понятиеизначениедопроса,какследственного действия.Допрос,как 

элементрасследованияпреступления.Понятиепредметадопросаспозиций 

уголовно-процессуального права.Уголовно-процессуальнаярегламентация 

производства допроса. Общие правила производства следственных 
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действий (допроса) (ст. 164 УПК РФ), характеристика правовой 

регламентации ведениядопроса:общиеправиласоставленияпротокола 

следственногодействия (допроса) ст. 166УПК РФ,удостоверение факта 

отказа отподписанияиневозможности подписанияпротокола,участие 

специалиста,переводчика, понятых(ст.ст.167-170УПК РФ). 

Классификация видовдопросав зависимости отпроцессуального 

положения  допрашиваемого:   (допрос   свидетеля, потерпевшего, 

обвиняемогоподозреваемого,эксперта).Праваи  обязанностисвидетеля, 

потерпевшегопридопросе.Праваподозреваемого иобвиняемого при 

проведении допроса. Виды  допросов в  зависимости  от  возраста 

допрашиваемого:допросвзрослого,несовершеннолетнего, малолетнего. 

Классификация допросов  в зависимости от состава  его участников: без 

участия третьих  лиц, с участием защитника,  эксперта,  специалиста, 

родителейили законныхпредставителейнесовершеннолетнего, педагога, 

переводчика. Делениедопросоввзависимости отместаегопроведения. 

Классификация допросов  в зависимости от следственной ситуации 

(бесконфликтная иликонфликтная).Допросыпервоначальный, повторный, 

дополнительный. 

НормыУПК РФоправовойрегламентации порядкаведениядопроса 

свидетеля, потерпевшего (ст.ст. 78, 79 УПК РФ). Особенности 

производствадопросанесовершеннолетнегопотерпевшего,свидетеля (ст. 

191 УПК  РФ).Характеристика норм о порядке допроса  обвиняемогои 

ведениядопросаобвиняемого (ст.ст.173-174УПК РФ)Правоваяоснова 

производства очной ставки, предъявления для опознания, проверки 

показанийнаместе(Глава26УПК РФ), как разновидностидопроса. 
Основы правовой регламентации  производства допроса свидетеля, 

потерпевшего,подсудимоговсудепервойинстанции, (ст.ст.275,277,280 

УПК РФ),процессуальный порядокпроизводстваследственныхдействий- 
предъявлениядля опознания (ст.289УПК РФ), какразновидностидопроса. 

Правовая регламентация порядка допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого,обвиняемого ст.ст.424-426УПК РФ). 

Процессуальный порядок производства допроса - (наличие 

фактическихиправовыхоснований дляпроизводствадопроса, место и 

времяпроведениядопроса, проведениедопроса  в последовательности, 

установленнойзаконом, меры по реализацииправи законныхинтересов 

лиц,  откоторыхполучаютпоказания, мерыпредупрежденияи пресечения 

попыток любых  лиц помешать нормальному ходу или исказить 

результаты допроса, фиксация хода и результатов допроса в 
установленной форме). 

Структура допроса (подготовительный этап, познавательный, 

удостоверительный). Критерии показаний допрашиваемого  лица,  как 

разновидности доказательств (устная речь, правовое положение 
допрашиваемоговуголовномделе,показания лицамогутбытьданытолько 
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при производстведопроса).Видыпоказанийдопрашиваемых лиц,как 

доказательства (первоначальные, производные, косвенные, прямые, 

обвинительные,оправдательные). 

Местоиролькурса «Методика итактикаведениядопроса»всистеме 

юридическихучебныхдисциплин,системакурса.Связькурсасуголовно- 
процессуальным правом, криминалистикой, юридической психологией, 

ювенальнойюстицией. 
 

 

Тема2.Понятиеметодологииведениядопроса 
 

 

Понятие методологии практической криминалистики,  применяемой 

при производстве  допроса,   как   следственного  действия. 

Криминалистическая   методология,   как  система  операций выбора 

последовательности    выполняемых  криминалистических  действий. 

Стратегические направления  криминалистической  методологии 

криминалистическая   рефлексия (как  основа криминалистического 

мышления,обеспечивающая способностьследователя,дознавателяит.п. 

мыслитьзареальныхи прогнозируемых партнеров),криминалистическая 

интерпретация (как система истолкованияявных и  скрытых носителей 

криминалистической информации),  криминалистическая эвристика (как 

системаметодовпреобразования информации досостоянияпониманияи 

использованиявинтересахрасследования). Использованиестратегических 

направленийпривидениидопросасвидетелей,потерпевших, обвиняемых, 

подозреваемых, эксперта. 

Понятиемикроэлементаи макроэлементаследственногодействия– 
допроса. Микроэлемент, кактактическиоправданноедействие следователя, 

дознавателя и т.п.  для  достижения целей  допроса.  Макроэлемент 

(целенаправленное восприятие исследуемой  ситуации, возникшей при 

допросе, рациональное  приемы оценки исходной информации  от 

допрашиваемого  лица и   принятия   решений,   действия по

 реализации принятыхрешений,действияпо  

оперативномуприемуи  интерпретации информации 

обуспешностиранеевыполненных микро-имакроэлементов 

(поканаламобратнойсвязи)). 

Специальный криминалистический метод ведения допроса, как 

динамическаясистемаобъединяющаямикро-имакродействияследователя 
длядостижения целейдопроса. 

Классификациякриминалистическихметодовдлядопроса:1)сучетом 

стадий допроса (методы, применяемы при подготовке допроса, 

универсальныеметоды  при подготовке,выполнениии анализе  допроса, 

методы,выполняемые прианализедопроса),2) посоставуисложности 

приемовиопераций(простыеметоды,состоящиеиз одногоилинескольких 
приемовмикро-имакродействий, сложныеметоды,состоящие изсистемы 
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самостоятельных методов,подчиненныхединойтактическойзадаче),3)по 

объекту воздействия(методыопроса, очнойставки,проверкипоказаний). 

Программа применения криминалистических методов. 1) оценка 

следственной ситуации в целом (выявление информации о личности 

допрашиваемого,постановкаобщихичастныхзадачдопроса,выборцели 

вероятностной тактики следственного действия,  прогнозирование 

промежуточных и конечных результатов допроса, составление плана 

допроса),2)исполнительнаячастьпрограммы (операционные компоненты 

пореализациизапланированногодопроса,мотивационныекомпонентыпо 

сохранению мотива следственной деятельности, по противостоянию 

позиции допрашиваемого, волевые  компоненты,  выражающиеся в 

способности сохранить способность  к саморегуляции собственной 

деятельности). 3)контрольная частьпрограммыпримененияспециальных 

методов (операциипооценкипримененияметодавихпромежуточных и 

конечных результата, поиск ошибок, формирование программы по 

устранениюследствийошибок),4)корректировочная частьпрограммы 

примененияметодов. 
Понятие криминалистической стратегии допроса, с позиций 

формирования  системы целей   данного   следственного  действия в 

соответствиисконкретным этапомрасследования.Операцииформирования 

стратегиидопроса (изучениеисториикриминальной ситуации,изучение 

истоковвзаимоотношенийдопрашиваемыхлиц,установлениеразногласий 

втолкованииисториивзаимодействия допрашиваемы,определениепричин 

разногласия   в   толковании   истории   ситуации

 допрашиваемых). Криминалистическая диагностика

 следственной  ситуации  (допроса) (определение 

 информации  из-за которого уголовное дело  теряет  или 

приобретает   перспективу   раскрытия,  следственное   действие, 

символизирующее ключ к  раскрытию,  время, место и исполнитель 

следственного действия(допроса),дроблениеследственного действияна 

этапы)). Криминалистическая диагностика психологических установок 

допрашиваемых  относительно  целей расследования.   Суммирование 

результатов всех  видов диагностики.  Стратегия формирования цели 

расследования (определениепромежуточныхцелейна  основаниистадии 

следствия) 

Анализвыработаннойстратегии (сопоставление избраннойстратегии 

допросасреальносложившейсяследственнойситуацией). 

Подготовкастратегиидопросакреализации (делениестратегиина 

основные этапы и подбор соответствующих тактических средств, 

определение последовательности проведения допросов допрашиваемых 

лиц). 
Применениеметодикдопросалицсучетом егоправовогостатусав 

уголовном судопроизводстве. Особенности использования методики 

допроса прирасследованииотдельныхвидовпреступлений(преступления 



26 
 

противличности,всфереэкономики, противобщественнойбезопасностии 

общественногопорядка,противгосударственнойвластиит д.). 
 

 

Тема3.Криминалистическаятактикаследственногодействия 
 

 

Криминалистическая тактикаследственногодействия,каксистема 

научныхположений,разрабатываемых наихосноверекомендацийпо 

организации и планированию следственного действия, приемов его 

проведенияс учетомконкретнойследственнойситуации. 

Источники  криминалистической тактики (нормы уголовно- 

процессуального закона, общая теория  криминалистической  техники, 

криминалистическойметодики;положения другихнаук:наукиуголовного 
процесса,криминологии,уголовного права,судебнойпсихологиии др.). 

Категории криминалистической тактики: тактический прием, 

тактическаякомбинация(операция),тактическое решение,тактический 

риск,следственнаяситуация.Ихпонятие,классификация,соотношение. 

Понятиетактико-криминалистического приема,какрациональногои 

эффективного способа при производстве следственного действия. 

Классификациятактическихприемов(прямопредусмотренные уголовно- 

процессуальнымзаконом,предусмотренные законом,применениекоторых 

необязательно,приемы,не предусмотренныезаконом). 

Понятие тактико-криминалистической рекомендации, как научно 

обоснованныйиапробированныйпрактикойсовет,касающийся выбораи 

применения тактических приемов. Классификация тактико-

криминалистических рекомендаций (общие  - применяемые  любым 

участником доказывания ивлюбойситуациинезависимо отобстоятельств 

дела,специальные—адресованныеопределеннойкатегорииработников 

илирассчитанныенаконкретнуюситуацию). 

Принципыдопустимости тактическогоприема:соответствие приема 

уголовно-процессуальному закону, соответствие принципам морали и 
этики, научная обоснованность, безопасность, эффективность, 

экономичность. 

Свойстватактики(законность,ситуационность, целеустремленность, 

стадийность). Условия допустимости тактических приемов и их 

применениявуголовномпроцессе. 
 
 

Тема4.Психологическиеосновытактикипроизводствадопроса 
 

 

Понятиедопроса,как  сложногокомплексаобщения,состоящегоиз 

последовательности взаимосвязанныхэтапов (стадий),подчиненныхцели 

допроса. 

Видыэтапов (стадий)допроса:подготовительный, этапустановления 

психологического контакта, этап непосредственно допроса, этап 
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завершения допроса,этаппсихологического анализаиоценкирезультатов 

допроса. 

Задачи подготовительногоэтапа. Получение максимального  объема 

информацииодопрашиваемом.Формирование целидопроса,установление 

наличияикачестваимеющихсядоказательств. Цельподготовительного 

этапа(психологическаяитактическаяподготовленность следователяк 

проведению  допроса). Психологическаяи  тактическая подготовленность 

следователяк допросу. 
Задачиэтапа установленияпсихологическогоконтакта. 

Задачистадиинепосредственнодопроса.Особенностистадиидопроса, 

определяемые двумя основными группами участников: свидетеля, 

потерпевшегоиподозреваемого,обвиняемого. 

Ключевые  проблемы  при проведении   допроса свидетеля, 

потерпевшего,  определяющие  цели и задачи данного следственного 

действия. Диагностика и  оценка  состояния 

 психофизиологических, 

познавательныхпроцессов,памяти,  уровня и характерныхособенностей 

мышления,выбори  применениепсихологическихспособовактивизации 

памяти, стимулированиямышления, психологическийанализ поведения, 

диагностикаотношенияпотерпевшего ксобытиюпреступления,лицам, его 

совершившим,наступившимпоследствиям). 
Ключевые проблемы при проведении допроса подозреваемого, 

обвиняемого, определяющие цели  и задачи данного следственного 

действия.Диагностика конфликтной ситуации допроса,психологический 

анализформыпсихологической защитылицаииспользуемыхимметодов, 

психологический анализ и оценка отношений  лица  к событию 

преступления,  его  последствиям, своей роли в нем, потерпевшему, 

следователю. 

Завершение допроса, значение стадии  завершения  допроса для 

продуктивности последующих допросов. Основные действия при 
завершении допроса (подведение итога допроса, оценка сведений, 

зафиксированных в протоколе допроса, акцентирование внимания на 

обстоятельствах,неосвещенныхпридопросе). 

Стадияпсихологического анализаиоценкирезультатовдопросаи ее 

значение.Оценкаследователемневербальнойинформации,полученнойот 

допрашиваемого лица (жесты, мимика, пантомимика, непроизвольные 

высказывания,  физиологические реакции). Значение  невербальной 

информацииваспектеважностидлярасследования ивыработкитактики 

последующих допросов и стратегии расследования в целом. Оценка 

сведений о личности допрашиваемого, составление психологического 

портрета. Соотношение  совокупности полученной информации с уже 

имеющимисядоказательствами. 
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Особеннаячасть 
 

 

Тема5.Тактикадопроса 
 

 

Тактический приемдопроса, какоснованнаяназаконеопределенная 

линия поведения следователя, направленная на получение от 

допрашиваемогопоказаний, объективноотражающихдействительность 

Допрос,какпроцессуальное действие,заключающеесявполучениии 

фиксациивустановленномпроцессуальномпорядкепоказанийсвидетелей, 

потерпевших, подозреваемыхиобвиняемых обизвестныхим фактах, 

имеющихзначениедляправильного решениядела.Предмет допроса. 

Соотношение предмета допроса с выбором тактики его проведения. 

Классификация видовдопросапоразличнымоснованиям.Выбортактики 

допросавзависимости отеговида. 
Стадии подготовки к допросу (криминалистическая, специальная, 

психологическая). Стадии допроса (предварительная стадия, стадия 

свободногорассказа,стадия вопросов,заключительнаястадиядопроса). 
Основные тактические приемы ведения допроса. Особенности 

применениятактическихприемовпридопросевконфликтной ситуации. 

Тактическиеприемыпридопросесвидетеля,потерпевшего, обвиняемого, 

подозреваемого. Тактическиеприемысучетомвозрастадопрашиваемого, 

особенностей его восприятия, запоминания, воспроизведения. 

Использованиетехнических средствпридопросе,как тактическийприем. 

Фиксацияследственногодействияв протоколе. 
 

 

Тема6.Тактикадопросаприпроверкепоказаний 
 

 

Понятие проверки показаний на месте, как комплексного 

следственногодействия(ст. 194УПК РФ). 

Целипроверкипоказанийнаместе(проверкаиуточнение ранее 

установленныхфактов, выявлениеновыхдоказательств, установлениеи 

устранение причины противоречий показаний, выявление причин и 

условий,способствовавшихсовершениюпреступления). 
Задачипроверкипоказанийна местеи их  соотношениес выбором 

тактикиследственного действия. Основныетактические приемыпроверки 

показаний (добровольность участия лица в проверке его показаний, 

самостоятельность и инициативность этого лица, недопустимость 

действий,  которые могут явиться наводящимипри проверке  показаний, 

допрошенныйнедолженбытьосведомленопроверяемыхфактахизкаких- 

либодругихисточников(кромеегопоказаний)). 

Особенности тактики следственного действия с участием 

несовершеннолетнего.Использованиетехнических средствпри проверке 



 
 

показаний,как  тактический  прием. Фиксация следственногодействия в 

протоколе. 
 

 

Тема7.Тактикадопросаприпредъявлениидляопознания 
 

 

Понятиепредъявлениядляопознания,какследственногодействия (ст. 

193 УПК РФ). Основные элементы подготовки к предъявлению для 

опознания. 
Процессуально-тактические правила предъявления для опознания. 

Предварительный допросопознающего,какосновнойтактическийприеми 

способвыясненияобстоятельств, имеющих значениедляпроведенияв 

дальнейшемпредъявления дляопознания. 

Видыпредъявлений дляопознания.Выбортактикиследственного 

действиявзависимости отвидапредъявления дляопознания.Тактические 

приемы при проведении опознания людей. Особенности тактических 
приемов при опознании трупа, опознании по фотографии, условиях, 

исключающихвизуальное наблюдениеопознающегоопознаваемым. 

Тактика предъявлениядля опознанияс учетомвозрастаопознающего, 

правовогостатусавуголовномпроцессе.Применение техническихсредств для

 фиксации хода следственного действия. Оформление протокола 

предъявлениядля опознания. 
 
 

Тема8.Тактикадопросаприпроведенииочнойставки 
 

 

Понятиеочнойставки,какразновидности допроса (ст.192УПК РФ). 

Целипроизводства очнойставки. Подготовкакпроведениюочнойставки. 

Использование нормативнойпроцедурыпроведения очнойставкидля 

достиженияцелейданногоследственного действия.Основныетактические 

приемы проведения очной ставки (детализация показаний участников 

очной ставки,  предъявлениедоказательствс целью активизациипамяти 

допрашиваемых, использованиеправдивыхпоказанийранеедопрошенных 

лиц,применениетехническихсредствдляфиксациипоказаний). 

Особенности применения тактических приемов в конфликтной 

ситуации.Тактическиеприемыпри участиив очной ставке свидетеля, 

потерпевшего,обвиняемого,подозреваемого. Проведениеочнойставкис 

участиемнесовершеннолетнего. 
  



 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
для специальности 

030501.65 Юриспруденция 

  



 
 

Целии задачидисциплины 
 

 

Применениенормуголовногоправасложныйимногогранный процесс, что 

связано,  в первую очередь с разнохарактерностьюуголовно- 

правовыхнорм.Так,например,применениенормОбщей части имеетсвою 

спецификупосравнениюснормамиОсобеннойчастиУголовногокодекса 

РоссийскойФедерации. 

Втеорииуголовного праваотдельныеэтапы(стадии)применения уголовно-

правовых 

нормполучилиспециальныенаименования:толкованиеуголовногозакона,устан

овление 

действияуголовногозаконавовремениипространстве,квалификацияпреступлен

ий, назначениенаказания, освобождениеотуголовнойответственности 

иотнаказания,снятиеипо- гашениесудимостиит.д. 

Однимизосновныхэтаповвпримененииуголовно-правовых норм является 

квалификация преступлений. Этот вид правоприменительной 

деятельностизанимаетособое 
местововсемпроцессепримененияроссийскогоуголовногозаконодательства 

иявляетсяоснованием,предпосылкой 
длямногихдругихвидовприменениянормправа. 

Понятиемквалификациипреступленийоперируютвразличныхотрасляхпра
ва–уголовномправе,уголовномпроцессе,криминологии,криминалистике, 

судебнойстатистикеидругих.Вопросыквалификации 
преступленийимеютважнейшеепрактическое 

значение.Проблемаквалификациипреступлений 
возникаетуследователя,прокурора,судьи,адвокатапокаждому 

уголовномуделу.Квалификацияпреступленийосуществляетсясоответствующи
мидолжностнымилицами, какнастадиирасследования, 

такинастадиисудебногоразбирательства.Правильнойквалификациипреступлен
ий значительное 

вниманиеуделяетиВерховныйСудРоссийскойФедерациикакпритолкованииуго
ловно-правовыхнорм,таки приразрешенииотдельныхуголовныхдел. 

Учебнаяпрограмма,раскрываясодержаниедисциплины, включаетв 

себятематикулекцийипрактическихзанятий,основныевопросыипонятиякурса«

Научныхосновквалификациипреступлений», атакжесписок 

рекомендуемыхнормативныхправовыхактови литературы. 

Основная цель дисциплинысостоит в изучении  стадии процесса 

применениянормыправа,котораязаключаетсяв  выбореединственной 

уголовно-

правовойнормы,точносоответствующейпризнакамреальносовершенного 

общественно-опасногодеяния,изакрепленииэтоговыборав юридическомакте. 
Задачанаучныхосновквалификациипреступленийсостоитвсоблюдениипр

инциповзаконностисправедливостиигуманизма,достиженииравенствапередза
коном. 



 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

По результатам изучения дисциплины «Научные основы 

квалификациипреступлений» студент должен: 
 
 

• иметьпредставление 

- означениипроцессаквалификациипреступленийвправоприменительной 
деятельности правоохранительных органовисполнительнойи 

судебнойвластивРоссийской Федерации; 

• знать 

- этапыпроцессаквалификациипреступлений; 
- принципыквалификациипреступлений; 

- логическиеосновыквалификациипреступлений; 

- правила квалификации преступлений, уголовно-

правовыепрезумпцииификции; 

• уметь 

- применятьполученныезнанияприанализеконкретных 

юридическихситуаций. 
 

Содержаниетемдисциплины 
 

 

Тема1.Понятиеквалификациипреступлений 
 

 

Понятиеприменениянормыправа.Толкованиеправовыхнорм. 

Определениеквалификациипреступлений. 

Видыквалификациипреступлений. Недостаточнаяиизбыточная 

квалификацияпреступлений. 

Значениеправильнойквалификациипреступлений. 
Этапыпроцессаквалификациипреступлений. 

Принципистинностиквалификациипреступлений. 

Принципточностиквалификациипреступлений.

 Принципполнотыквалификациипресту

плений.Принципсубъективноговменения.Принцип недопустимости 

двойноговменения. Принциптолкованиявсехсомненийвпользулица, 

совершившегообщественноопасноедеяние. 

Логическиеосновыквалификациипреступлений. 

Правилаквалификациипреступлении. 

Уголовно-правовыепрезумпцииификции. 
 

 

Тема2.Составпреступленияиегофункцииприквалификации 

преступления 
 

 



 

Уголовныйзакони составпреступлениякакосноваквалификации 

преступлений. 
Признакисоставапреступления. 

РольпостановленийПленумаВерховногоСудаРФвквалификации 

преступлений.Значениесудебноготолкования.Доктринальноеи 

казуальноетолкование. 
 

 

Тема3.Квалификацияпопризнакамобъектапреступления 
 

 

Понятиеобъектапреступления. Элементыобщественныхотношений. 

Понятиепредметапреступления. 

Правилаквалификации преступленияпообъекту.Квалификацияпо 

общемуправилу.Квалификацияприналичиив  статьедополнительных 

объектов. 
 
 

 

Тема4.Квалификацияпопризнакамобъективнойстороны 

преступления 
 

 

Понятиеобъективнойстороныпреступления. 

Признакиобъективнойстороныпреступления. 

Роль признаковобъективнойстороныпреступлениявквалификации 

преступлений. 
Последствияпреступления. 
Типызаконодательногоопределенияпоследствийпреступления. 

Причиннаясвязькак  обязательныйпризнакобъективнойстороны 

преступления. 
 

 

Тема 5.  Квалификацияпо признакамсубъективнойстороны 

преступления 
 

 

Понятиесубъективнойстороныпреступления. 

Признакисубъективнойстороныпреступления. 

Видыумысла.Определенныйумысел.Неопределенныйумысел. 

Мотивицелькакфакультативные признакисубъективнойстороны 

преступления. 

Субъективнаяошибкаи еёвлияниенаквалификациюпреступления. 
 

 

Тема6.Квалификацияпопризнакамсубъектапреступления 
 

 

Понятиесубъектапреступления. 

Признакисубъектапреступления. 

Влияниевозрастанаквалификациюпреступления. 



 

Специальныйсубъектпреступления. 

Правилаквалификациипопризнакамсубъектапреступления. 
 

 

Тема7.Специальныеправилаквалификациипреступлений 
 

 

Квалификацияпринеоконченнойпреступнойдеятельности. 

Определениепредварительной преступнойдеятельности.Длящиеся 

преступления. 
Правилаквалификациинеоконченнойпреступнойдеятельности. 

Квалификацияпреступлений,совершенныхвсоучастии.Формысоучастия. 
Правилаквалификациипреступленийсовершенныхвсоучастии. 

Квалификацияприсовокупностипреступлений.Понятиясовокупностипре

ступлений."Идеальнаясовокупность".Составныепреступления. 
Квалификацияприконкуренцииуголовно–правовыхнорм. 

Видыконкуренцииуголовно–правовыхнорм.Конкуренцияобщейи 

специальнойнормы.Конкуренциячастиицелого. 
 

 

Тема8.Изменениеквалификациипреступления 
 

 

Квалификация преступлений при изменении уголовного закона. 

Правилаквалификациипреступления приизмененииуголовного закона. 

Изменениеквалификации впроцессеуголовногосудопроизводства. 

Правилаизмененияквалификации впроцессеуголовногосудопроизводства. 
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Целиизадачидисциплины 
 
 

При раскрытии  преступлений   против личности требуется 

профессиональная оценка  явлений  и процессов, связанных со 

специальными познаниями в биологии и медицине. В связи с этим при 

получении юридического образования в вузах Российской Федерации, в 

число обязательных для изучения дисциплин  включена  судебная 

медицина.Она  имеет прямую связь с  криминалистикой, уголовным и 

гражданским правом и процессом. 

Любоерасследование и  судебное разбирательство, связанные с 

нарушением уголовного или гражданского законодательства по   делам 

против жизни, здоровья, достоинства личности, здоровья населения, 

требуют обязательного проведениясудебно-медицинскойэкспертизы. 

Знание судебной медицины необходимо всем ее участникам: с одной 

стороны, следователю, прокурору, адвокату, судье; с другой — судебно-

медицинскому эксперту или врачу-эксперту, а также самому 

освидетельствуемому или его близким. 

Целью  изучения данной дисциплины является  усвоение 

теоретическихположений, атакжепрактических навыковиспользования 

действующего законодательства, прежде всего Конституции Российской 

Федерации, Федеральногозакона«Огосударственнойсудебно-экспертной 

деятельности вРоссийскойФедерации»(от31.05.2001г. №73-ФЗ),Основ 

законодательства РоссийскойФедерации(от22.07.1993г.№5487-1)об 

охранездоровьяграждан,Уголовно-процессуального кодексаРоссийской 

Федерации,Гражданско-процессуального кодексаРоссийскойФедерации, 

КодексаобадминистративныхправонарушенияхРоссийскойФедерации,а 

также нормативных актов  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.Такимобразомзнания,полученные налекциях,атакжепо-

черпнутыеприсамостоятельном изученииспециальнойлитературы,могут 

оказатьсядейственными тольковтомслучае,еслистудентсамостоятельно 

грамотносумеетприменитьихнапрактике. 

Судебная медицина – отрасль медицины, изучающая и разра-

батывающая  медико-биологические  проблемы, возникающие  в  пра- 

воохранительной  деятельности, а также сходные  с ними проблемы 

здравоохранения. Учебныйкурс«Судебнаямедицина»являетсяоднимиз 

важнейшихвсистемеправовыхдисциплин. Наиболеетесноегоизучение связано 

с такими юридическими дисциплинами, как криминалистика, 

судебная психиатрия, уголовное право, уголовно-процессуальноеправо, 



 

уголовно-исполнительное право, гражданско-процессуальное право, 

административноеправоидр. 

Задачами судебной медицины являются: овладение судебно- 

медицинскимизнаниямии  приобретениенавыковсудебно-медицинской 

работы.Средиосновныхвыделяютсятакиезадачи,как: 

- развитие умений по квалифицированному решению вопросов, 

связанныхсприменениемзнанийизразличныхразделовсудебной медицины; 

- овладение студентами достижений ведущих отечественных и 

зарубежныхюристовимедиковвобластисудебноймедицины; 

- приобретение студентами навыков работы с нормативно- 

правовымиактами,практикойихтолкованияи применения; 

- получение навыков самостоятельно  организовывать 

первоначальные следственныедействиявситуациях,требующих 

использования  специальных познаний в области судебной 

медициныюридическиграмотноихзафиксировать. 
 

 

2Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Судебнаямедицина»студент 

должен: 
 

•иметьпредставление 

-оборганизационныхособенностях, структуреучрежденийсудебно- 

медицинскойэкспертизы,опроцессуальных основахосуществляемой ими 

деятельности,атакжеоосновныхразделахсудебноймедицины,какнауки 
 

•знать 

- теоретические основы судебной медицины (понятие, предмет, 

метод,задачисудебноймедицины,системаит.д.); 

- правовые основы судебной экспертизы, обязанности, права и 

ответственностьсудебно-медицинскихэкспертов; 

- структуруучрежденийсудебно-медицинскойэкспертизы; 

- видыиобъектысудебно-медицинскойэкспертизы; 

- основы судебно-медицинскойтанатологии,судебно-медицинской 

травматологии, судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупов, 

вещественныхдоказательств,судебно-медицинской поматериаламдел, 

судебно-медицинскойтоксикологии; 
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•уметь 

- толковать и грамотно применятьнормативно-правовые 

актыповопросамсудебноймедицине; 

- самостоятельно квалифицированно проводить осмотр места 

происшествия, наружныйосмотртрупанаместеегообнаружения, осмотр 

предметовипрофессиональнофиксироватьрезультатыосмотров; 

- правильно решать вопрос о виде судебно-медицинской 

экспертизы,которуюнеобходимоназначить; 

- квалифицированнорешать вопросы, связанные сприменением знанийиз  

различныхразделовсудебноймедицины,а такжев работес судебно-

медицинскойдокументацией; 

- юридическиграмотносоставлятьпостановлениеоназначениисудебно-

медицинскойэкспертизы; 

- использоватьвозможностисудебноймедициныдлявосстановления 

нарушенных правизаконныхинтересовчеловекаигражданина, атакжев 

профилактикепреступленийиправонарушений. 

 

Содержаниетемдисциплины 
 

Тема1.Предмет,методизадачисудебноймедицины.Краткая 

историяразвитиясудебноймедицины 
 

Понятиесудебноймедициныисудебно-медицинской экспертизы. 

Предметнаукисудебноймедицины, егосистемаиструктура. Методы 

судебноймедицины:базовые,общенаучные,специальные.Задачисудебной 

медицины. Место судебной медицины в системе медицинских и 

юридическихнаук.Понятиеиструктуразаключенияэксперта. 

Возникновениеиразвитиесудебноймедицины. 

 

Тема2.Процессуальныеиорганизационныеосновы судебно-

медицинскойэкспертизывРФ 
 

Правовыеосновысудебноймедицины.Организация иструктура судебно-

медицинской службы в России. Бюро судебно-медицинской 

экспертизыМинистерстваздравоохраненияРФ,егоструктураизадачи. 

Понятиеиобъектысудебно-медицинской экспертизы.Поводыдля 

обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы. Виды судебно-

медицинскихэкспертиз: первичная, дополнительная,повторная, комплекснаяи 

комиссионная. 

Субъекты судебно-медицинской экспертизы, их общая характеристика. 
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Правовой статус судебно-медицинского эксперта и 

специалиставобластисудебноймедицины–ихобязанности, праваи 

ответственность. 

Судебно-медицинскаяэкспертизанапредварительномследствиии 

придознании.Судебно-медицинскаяэкспертизав суде. 
 

Тема3.Механическиеповреждения 
 

Понятиеповрежденияитравматизма.Видытравматизма. Значениеи 

классификацияповреждений. Общая характеристика основных видов 

повреждений: ссадины; кровоподтеки; раны; вывихи и растяжения; 

переломыитрещины; разрывыорганов;размятие органов;расчленение. 

Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе 

механическихповреждений. 

Вред здоровья, причиненный тупыми предметами. Механизм образования 

повреждений, причиненных тупыми предметами: удар, 

сдавление,растяжение,трение.Способыобразования, видыиособенности 

вредаздоровью,причиненноготупымипредметами. 

Понятиеивидыжелезнодорожнойтравмы.Авиационные травмы, их 

особенности. 

Вред здоровья, причиненный острыми предметами. Видыострых 

предметов.Характеристика раневых повреждений, причиненных острыми 

предметами. 

Вред здоровья, причиненный огнестрельным оружием. Понятие 

огнестрельного оружияи виды огнестрельных ранений. Вопросы, 

решаемыеприэкспертизеогнестрельных повреждений. Отличительные 

признаки входных и выходных огнестрельныхран. Установление 

расстоянияидистанциивыстрела.Признакивыстрелав упор.Определение 

количестваи последовательностиогнестрельныхранений.Возможности 

определениявидаоружияпосвойствамвреда,причиненногоздоровью. 

Причинысмертипримеханическихповреждениях: первичныеи вторичные. 

Понятиеи признаки прижизненныхи посмертных повреждений. 
 
Тема 4. Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного 

голодания 
 

Механическая асфиксия, ее понятие, классификация: странгуляционная, 

обтурационнаяи компрессионная асфиксия. Механизми стадии развития 

асфиксии.  Признаки, выявляемые на трупе при асфиксической смерти - 

внешние и внутренние. Странгуляционная асфиксия: повешение, 
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удавлениепетлейи удавление руками. Признаки прижизненного и посмертного 

повешенияна трупе. Понятиеи значение странгуляционной борозды. 

Отличительные признаки удавленияпетлейи удавления руками. 

Обтурационная асфиксия. Задушение при закрытии дыхательных путей 

инородными предметами, сыпучими телами, кровью. Признаки 

обтурационной асфиксии. Смертьв замкнутом пространствеи ее основные 

характеристики. Понятиеи признаки компрессионной асфиксии. Утопление, 

его типы и признаки. Внешние и внутренние признаки утопления. 

Определение давности пребывания трупав воде. 
 

Тема5.Расстройствоздоровьяисмертьотдействиякрайних температур 
 

Понятиекрайнихтемператур. Общееиместноевоздействиевысокой 

температурынаорганизм.Источникивысокойтемпературы. Тепловойи 

солнечный удар их отличительные особенности. Понятие ожоговой 

болезнииеепериоды.Степениожогов.Признакиприжизненного и посмертного 

воздействия пламени на организм. Механические 

повреждения,обнаруженныенатрупе,найденномприпожаре. 

Действиенаорганизмнизкихтемператур. Факторы,влияющиена 

наступление смерти от действия низкой температуры. Внешние и 

внутренниепризнакипереохлаждения. Посмертноевоздействиенизкой 

температуры. Степени отморожения. Механические повреждения, 

образующиесявследствиедействиянизкойтемпературы. 

 

Тема6.Расстройствоздоровьяисмертьотэлектрическоготока 
 

Понятие и виды электортавмы. Поражение техническим электричеством. 

Признаки поражения техническим электричеством: 

электрометка,металлизациякожи,электронныйотек,ожоги,механические 

повреждения. Условия,влияющиенастепеньпораженияэлектричеством. 

Степенипораженияэлектрическим током.Типыумиранияприпоражении 

электрическимтоком. 

Поражениеатмосфернымэлектричеством,егоотличительныечерты. 
 

Тема7.Судебно-медицинскаятоксикология 
 

Понятие токсикологии. Яды – классификация (едкие, деструктивные, 

кровяные, яды функционального действия), особенности их воздействия на 

организм. Условия действия яда. Механизмы введения ядов ворганизм. 

Отравление отдельными ядовитыми веществами: отравление окисью 

углерода, синильной кислотой, сероводородом, углекислотой, отравление 
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метиловым спиртом. Отравление этиловым спиртом. Фазы и признаки 

алкогольной интоксикации. 
 

Тема8.Смертьитрупныеизменения 
 
Танатология. Умирание и смерть. Понятие причины и рода смерти. Виды 

смерти, их особенности: клиническая, биологическая и мнимая смерть. Этапы 

умирания. Достоверные признаки смерти. 

Трупные изменения: понятие и виды. 

Ранние трупные изменения: охлаждениетрупа, мышечное окоченение, 

трупные пятна,трупное высыхание,аутолиз (трупное самопереваривание). 

Стадии развития трупных пятен. Сроки возникновения и разрушения 

трупного окоченения. Причины и условия, ускоряющие и замедляющие 

развитие ранних трупных явлений. 

Поздние трупные изменения. Гниение, стадии. Мумификация. 

Жировоск. Торфяное дубление. 

Определение давности наступления смерти. 
 
Тема 9. Судебно-медицинское исследование трупа 
 

Организация и порядок наружного осмотра  трупа и места происшествия. 

Стадии осмотра. Особенности осмотра трупа неустановленного лица.  

Обязанности врача-специалиста при  проведении наружного  осмотра  трупа  

на  месте  обнаружения, фиксация  результатов осмотра. 

Судебно-медицинская  экспертиза трупа: основания, порядок назначения и 

проведения. Стадии экспертного  исследования трупа. Перечень вопросов, 

разрешаемых при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа 

независимо от вида смерти. 
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Целиизадачидисциплины 
 

Вусловиях преобразований,происходящихвнашейстране,связанных 

сглубокимпроцессомдемократизациивсоциально-политической иэконо- 

мическойжизниобщества, получилоширокоеразвитиезаконодательство, 

закрепляющееновыеформыиметодырегулированияотношений. 

Впервыевнашейстранепрактикаоказанияпсихиатрической помощи 

быларегламентированаспециальнымзаконом«Опсихиатрическойпомощи 

игарантияхправгражданприееоказании»№245от02.07.1992г. 

Знаниесудебнойпсихиатриииумениеквалифицированноегоисполь- 

зоватьвсвоейпрактическойдеятельностиявляетсянеобходимым условием 

подготовкистудентовюридическихфакультетов. Дисциплина «Судебная 

психиатрия»ставитзадачуподготовкикомпетентныхспециалистов, обла- 

дающихнетолькоспособностью приниматьрешения,ноисовершатьюри- 

дическизначимыедействиявинтересахотдельной личности, страдающей 

психическимзаболеванием, применятьполученныезнаниявюридической 

практике. 

Цельюизученияданнойдисциплиныявляетсянетолькоусвоениесту- 

дентамитеоретическихположений,нои приобретениепрактическихумений 

применениядействующегозаконодательства, преждевсегоЗакона«Опси- 

хиатрической помощиигарантияхправгражданприееоказании»,Уго- 

ловногокодексаРоссийскойФедерации,вступившеговсилус1января1997 

года,Уголовно-процессуального кодексаРоссийскойФедерации,вступив- 

шеговдействиес1июля2002года,Гражданского кодексаРоссийскойФе- 

дерации,вступившего вдействиес1января1995годаиСемейногокодекса 

РоссийскойФедерации,вступившеговдействиес1марта1996года. 

Судебная психиатрия является прикладной отраслью медицинской 

наукипсихиатрии(общейпсихиатрии).Общаяпсихиатриязанимаетсяизу- 

чениемпричинвозникновения,закономерностейразвитияиисходаразлич- 

ныхпсихическихрасстройствсцельюоказанияпсихическибольнымлицам 

лечебно-реабилитационнойпомощи.Судебнаяпсихиатрияизучаетпсихи- 

ческиерасстройствавцеляхоказаниясодействияорганамрасследованияи 

правосудия. 

Предметомсудебнойпсихиатрииявляютсяпсихические расстройства, 

имеющиеправовоезначениевуголовном игражданскомпроцессе.Сэтими 

расстройствами законодательство связывает наступление определенных 

правовыхпоследствий(освобождениеотуголовнойответственности, при- 

менениепринудительныхмермедицинскогохарактера,признаниесубъекта 

недееспособным,признаниесделкинедействительнойидр.).Сучетомза- 
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ключениясудебныхпсихиатровврамкахуголовногоилигражданского су- 

допроизводствапринимаютсяпроцессуальныерешения.Даннаядисциплина 

тесно связана с другими  правовымидисциплинами:уголовныйпроцесс, 

гражданскийпроцесс,криминалистика, уголовноеправоидр.Приееизу- 

ченииэкспертныевопросырассматриваются втеснойсвязисособенностя- 

миклиникипсихическихрасстройств. 

Особыйакцентсделаннаописаниепсихическихрасстройств, являю- 

щихсяфактором высокогорискасоциально опасныхдействийпсихических 

больных. 

Основныеформыпсихическихрасстройстванализируются достаточно 

полносучетомихдинамики, эффекталеченияипрогноза.Этокрайневаж- 

нодлярешениясудебно-психиатрическихэкспертныхвопросов. 

Задачами «Судебной психиатрии» являются: овладение судебно- 

психиатрическими знаниямииприобретениенавыковэкспертнойработы. 

Средиосновныхвыделяютсятакиезадачи,как: 

- развитиеуменийпоквалифицированномурешениювопросов,свя- 

занных с применениемзнаний из различных  разделов судебной 

психиатрии; 

- овладениестудентамидостиженийведущихотечественныхизару- 

бежныхюристови медиковв областисудебнойпсихиатрии; 

- приобретениестудентаминавыковработыснормативно-правовыми 

актами,практикойихтолкованияиприменения; 

- получениенавыков самостоятельноорганизовыватьпервоначаль- 

ныеследственныедействиявситуациях,требующихиспользования 

специальныхпознаний вобластисудебной психиатрииюридически 

грамотноихзафиксировать. 
 

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 
 

 

Порезультатамизучениядисциплины«Судебнаяпсихиатрия»студент 

должен: 
 
 

•иметьпредставление 

-оборганизационных особенностях,структуреучрежденийсудебно- 

психиатрическойэкспертизы,о процессуальныхосновах  осуществляемой 

имидеятельности, атакжеоосновныхразделахсудебнойпсихиатрии, как науки 
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•знать 

-предметизадачисудебнойпсихиатрии; 

-медицинскийиюридическийкритерииформулыневменяемости; 

- структуруиорганизациюсудебно-психиатрических учреждений; 

- видысудебно-психиатрической экспертизы; 

-особенностисудебно-психиатрическойэкспертизывуголовноми 

гражданскомпроцессе; 

- нормативно-правовыеакты,регулирующиепорядокнаправленияна 

судебно-психиатрическую экспертизу; 
 

 

•уметь 

-  грамотноориентироватьсяв законодательстве,регулирующемпо 

рядокназначенияипроведениясудебно-психиатрической эксперти-

зы,атакжезнатьпорядококазанияпсихиатрической помощиграж- 

данамигарантииправгражданприееоказании; 

-юридическиправильносоставитьпостановлениеопроведении судебно-

психиатрической экспертизы, сформулировать вопросы, на 

которыедолжнаответитьэкспертиза. 

 

Содержаниетемдисциплины 
 
 

Тема1.Предметизадачисудебнойпсихиатрии.Понятиеопсихическом

расстройстве 

всовременнойпсихиатрии.Симптоматикапсихическихра

сстройств 
 

Краткийисторическийочеркотечественной исудебнойпсихиатрии. 

Современное пониманиепсихическойдеятельности внормеиболезненном 

состоянии. 

Организационные формы и правовое положение судебно- 

психиатрической экспертизы. Вопросы, составляющие компетенцию 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Виды судебно-психиатрической экспертизы. Права и обязанности су- 

дебно-психиатрического эксперта. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы (его составные час- 

ти). Понятие об отдельных симптомах и синдромах психических рас- стройств. 

Нарушение процессов восприятия, мышления, влечений и воли. Виды  бреда:  
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первичный (бред  толкования), чувственный (образный), аффективный. 
 

 

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 

Профилактика опасных  действий  психически больных  и 

меры медицинского характера 
 

Вопросывменяемостиприсудебно-психиатрическойэкспертизеобви- 

няемых. 

Формуланевменяемости:медицинскийиюридическийкритерии. 

Психиатрическая экспертизасвидетелейипотерпевших.Судебно-

психиатрическая экспертизаобвиняемых,свидетелейипотерпевшихнесо- 

вершеннолетних. Оговорыисамооговорыпсихическибольных.Понятиео 

пенитенциарной (тюремной) психиатрии. Особенности судебно-

психиатрического освидетельствованияосужденных.Понятиеобщественной 

опасностипсихически больныхивопросымотивации ихдеяний.Профилак-

тикаопасныхдействийпсихическибольных.Мерымедицинскогохарактера 

вотношениибольных,совершившихобщественноопасныедеяния.Видымер 

медицинскогохарактеравуголовномзаконодательстве. Принципыпроведе-

нияпринудительноголечения,основанияипорядокегоназначения,условия 

ихпроведенияипрекращения. 
 
 

Тема. 3 Судебно-психиатрическая экспертиза в гра- 

жданском процессе 
 
 
 

рии. 

Понятиенедееспособностивгражданскомзаконодательстве, еекрите- 
 
 

Понятиеобобщественнойопасностипсихическибольных.Мерыме- 
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дицинскогохарактеравотношениипсихическибольных,совершивших обще-

ственноопасныедеяния. Виды мермедицинскогохарактеравновомзаконода-

тельстве.Принципыпринудительноголечения, основанияипорядокегоназна-

чения,условияихпроведенияипрекращения. 

 

Тема4.Шизофренияихроническиебредовыерасстройства 
 

Шизофрения: клиника, формы и течение. Понятие о дефекте и ремиссии 

при шизофрении. Клинические особенности различных форм шизофрении: 

малопрогредиентная (неврозоподобная), умеренно прогредиентная 

(параноидная), злокачественная, приступообразно прогредиентная, 

фебрильная. Понятие о хронических бредовых расстройствах. 

Индуцированный бред.. 

Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и бредовых расстройств. 
 

Тема5.Эпилепсия.Органическоепоражениеголовногомозга 
 

Клиника эпилепсии. Пароксизмальные эпилептиформные расстройства. 

Сумеречные расстройства сознания. Дисфории. Изменение личности при эпи- 

лепсии. Понятие об эпилептическом характере. Судебно-психиатрическая 

оценка указанных расстройств. 

Травмы мозга в судебно-психиатрической клинике и психические 

расстройства при них. Травматическая энцефалопатия. Органический 

психосиндром. Судебно-психиатрическая оценка травматических поражений 

головного мозга. Сифилис головного мозга. Прогрессивный паралич. 

Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга. 

Судебно-психиатрическая оценка начальных явлений атеросклероза мозга и 

сосудистого слабоумия. 

 

Тема 6. Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребленияпсихоактивныхвеществ(алкоголизм, 

наркоманияитоксикомания) 
 

Алкоголизм. Измененияличностиприалкоголизме.Видыалкогольно-

гоопьянения:простое,патологическое.Судебно-психиатрическая оценка. 

Алкогольныепсихозы. 

Наркомания. Токсикомания. Судебно-психиатрические

 экспертизы больныхнаркоманией. 
 

Тема7.Расстройстволичности(психопатии),реактивные 

состояния,симуляция.Расстройствавлечений 
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Сущностьипричинарасстройствличности.Видыпсихопатий: тормо- 

зимые, возбудимые, истерические, паранояльные, шизоидные. Понятие 

компенсацииидекомпенсации припсихопатиях. Мотивацияпротивоправ-

ныхдействийпсихопатическихличностей.Судебно-психиатрическая оцен-ка. 

Реактивныесостоянияв  судебно-психиатрическойклинике:формы, 

течение,патоморфоз (изменениеклиническойкартины),судебно-психиат-

рическаяоценка. 

Симуляцияиееформы,своеобразие поведениялиц,симулирующих 

психическиерасстройства.Диссимуляциялицс  психическимирасстрой-

ствамииеераспознавание.Расстройствавлечений. 

 

Тема 8.Умственнаяотсталость 
 

Умственнаяотсталость:распространенность,причины,структурно- 

динамическаяхарактеристика,степени,возрастнаядинамика. 

Общественно опасныедействиялицсумственнойотсталостью, влия-

ниеповышеннойвнушаемостииподчиняемостинапротивоправные дейст- 

вияумственно-отсталыхлиц.Судебно-психиатрическаяоценка. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Основы православной культуры является специальным 

светским курсом культурологической направленности в цикле общих 

гуманитарных дисциплин, её содержание определяется письмами 

Министерства образования РФ от 13 февраля 2003 года № 01-51-013ин и от 

22 октября 2002 года № 14-52-876ин/16. 

Преподавание «Основ православной культуры» преследует 

образовательно-воспитательные цели: 

- расширение гуманитарных знаний студентов; 

- формирование у учащихся духовных ценностей на основании родной 

культуры; 

и задачи: 

- выработка  у современной молодёжи сознательного и бережного 

отношения к отечественной культуре, к духовному и культурному наследию 

наших предков; 

- вызвать у студентов желание к формированию собственного 

мировоззрения и предоставить для этого необходимую информацию. 

Дисциплина «Основы православной культуры» закладывает общую базу 

знаний и духовные ценности, необходимые для культурной адаптации, 

ориентации и самоидентификации  в современном мире.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы православной культуры» и 

учебной деятельности студента по предлагаемой программе обучающийся 

должен приобрести знания и умения, которые соответствуют требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. В соответствии с этими 

требованиями студент должен: 

    иметь представление 

-    об основных понятиях современной культурологи; 

- об основных течениях религиозной мысли и, в особенности, 

православного христианства как культурообразующей религии нашей 

страны; 

    знать 

- историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства как культурообразующей религии нашей страны; 

- различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

-   содержание религиозной терминологии, лежащей в основе 

произведений мировой культуры; 

 

   уметь 
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-  объяснять феномен культуры, в том числе восточнохристианской, её 

роль в человеческой жизнедеятельности; 

-  оценивать достижения культуры и религиозные идеи, лежащие в их 

основе; 

- рассматривать религиозную мысль, в особенности восточно-

христианскую, в её связи с другими сторонами человеческой жизни – 

философской, социальной и проч.; 

-   показывать актуальность исторических памятников культуры в нашей 

современной жизни; 

- самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

-   быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и духов-

ном планах. 

На достижение этих целей и направлено содержание предлагаемой 

программы. Поэтому в ней уделяется внимание как основным понятиям 

культурологи, так и характеристике различных течений религиозной мысли 

разных исторических эпох, отдельным философским, историческим, 

социологическим, этническим, этическим, эстетическим и духовным 

феноменам. Курс «Основы православной культуры» призван заложить у 

студентов общую информационную, интеллектуальную и духовную базу для 

самоидентификации и системного, осознанного восприятия культуры и 

духовности в современном мире в их будущей жизни. 

 

4.1 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Базовые понятия  православной культуры 

 

Место предмета «Основы православной культуры» как учебной 

дисциплины в системе высшего профессионального образования, её цели и 

основное содержание. Многообразие дисциплин, связанных с предметом: 

культурология, философия, история религиозной мысли, археология, 

палеоантропология, история мировых цивилизаций, социология, 

политология, искусствоведение, отечественная история. 

Многообразие определений понятия «культура». Содержание термина 

«культура» и его религиозная компонента. 

Аксиология культуры и границы культуры. Культуры национальные и 

великие. Генезис представлений о великих культурах. Идея цикличности и 

регионального характера культуры в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. 

Леонтьева, А.С. Хомякова, О. Шпенглера, Г. Зедльмайра, А. Тойнби. 

Этнологическая теория Л.Н. Гумилёва. 

Значение языка в культурной жизни человека, важность адекватного 

восприятия значений слов и терминов, которыми оперирует культурология. 

Понятие о доказательстве при постановке вопроса «о доказательстве бытия 

Бога». Значение слов «религия» и «вера». 
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Парадоксы и феномены духовной жизни человека как основа его 

базового религиозного опыта. Антропный принцип существования 

Вселенной. Теории происхождения религий. Общее в различных 

религиозных традициях. О целях и средствах разных религиозных традиций 

и их культур. Вопрос о первичности появления монотеизма, атеизма или 

политеизма. 

Духовный мир древнего человека. Культура мегалита. 

 

Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур 

 

Духовная и материальная категория бытия человеческого общества. 

Развитие во второй области и невозможность развития в первой.  

Понятие о грехопадении как неотъемлемый компонент большинства 

религиозных течений и его влияние на культуру обществ, их носителей. 

Религиозный аспект возникновения наскальной живописи.  

Религия Древнего Египта и порождённая ей культура. Возникновение 

письменности и его религиозная причина. Памятники письменности и 

архитектуры Древнего Египта. Понятие о ритуале. Религиозные предпосылки 

возникновения царской власти. О культурных последствиях верований 

древних египтян в последующей истории Египта. Мемфиский богословский 

трактат и его значение для христианской культуры. 

Культура и религия Среднего Востока. Мифы древних шумеров, их 

религиозный смысл и отражение в культуре и истории. 

Древний Ханаан и финикийская цивилизация. Культ жертвоприношения 

детей и торгово-ростовщическая культура. Изобретение алфавита. Города 

культурного ареала Финикии: Тир, Сидон и Карфаген. Пунические войны. 

Великое арийское переселение и формирование культурных арийских 

ареалов. Ведическое общество и его деление на варны, понятие о ритуале. 

Мифы древних индийцев, их культурное значение. Возникновение Упанишад 

и идея растворения сознания после смерти. 

Сиддхартха Гаутама и возникновение буддизма. Религиозное и 

культурное наследие. 

Мистические верования Дальнего Востока. Понятие о Дао, учения Лао-

Цзы и Конфуция, их влияние на культуры и уклад Древнего Китая. 

Религиозный аспект средневековой китайской живописи. 

Сравнительный анализ целей и путей религиозного поиска древних 

обществ и ранних цивилизаций. Миссия Древнего Израиля. Призвание 

Авраама. Египетский плен, Исход, сорокалетнее странствование по 

Синайской пустыне. Синайское законодательство, культура древних евреев. 

 

Тема 3. Появление христианства и зарождение православной 

              культуры 

 

Восстановление Иерусалима после Вавилонского плена древних евреев. 

Государство Александра Македонского и эллинизация. Перевод Ветхого 
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Завета на греческий язык 70-ю толковниками в Александрии. Римская 

империя, Палестина как её провинция. Благовестие архангела Гавриила Деве 

Марии. Рождество Христово. Иисус Христос – Бог и человек. Цель 

пришествия Христа на землю и цель христианской жизни. Появление 

христианских идей и вероучения. Сравнительный анализ основных 

религиозных мыслей дохристианских цивилизаций и христианского 

вероучения. Уникальность христианского вероучения. 

Гонение на христиан и его причины. Феномен христианского 

мученичества. Распространение христианства в период гонений. 

Утверждение Христианской Церкви в Римской Империи. Миланский эдикт 

313 года и император Константин Великий. Дальнейшее распространение 

христианства и его культурное влияние на народы. Появление иконы. 

Египетское монашество. Миссионерство в первые четыре века после 

Рождества Христова. 

Основы христианского мировоззрения и его культурные последствия. 

Вопрос о смысле жизни и ответы на него различных религиозных 

направлений. Атеистические верования и их влияние на культуру.  

 

Тема 4. Православная культура и церковно-государственные  

              отношения. Национальные политические традиции 

 

Понятие о химере и антисистеме в этнологии. Мировоззрение адептов 

антисистемы как этнокультурного явления. Политика как прикладная этика. 

Формы государственной власти в сочинениях Аристотеля и Полибия. 

Характерные черты монархии, аристократии и демократии в сравнении с 

тиранией, олигархией и охлократией. Составные формы власти. Типы 

государств: федерация, унитарное государство, империя. Влияние 

религиозной культуры на развитие государства. 

Римская империя, цивилизация и культура в первые века после 

Рождества Христова. Теория симфонии государства и Церкви в византийской 

империи. Император Юстиниан Великий и его эпоха. Культурные феномены 

византийского общества до падения Константинополя в 1453 году. Период 

Вселенских Соборов и их культурное влияние. Взаимоотношения 

Константинопольской и Римской Церквей в IX-XI веках.  

Крещение Руси и св. равноапостольный князь Владимир. Церковь в 

Киевской Руси. Социокультурные традиции домонгольского общества 

Киевской Руси. Татаро-монгольское нашествие. Исторический выбор св. 

великого князя Александра Невского. Преподобный Сергий Радонежский и 

святитель Алексий, митрополит Московский. Благоверный князь Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Начало формирования будущей Российской 

империи. Эпоха Ивана III и её культурные феномены. 

Смутное время и Патриарх Гермоген. Воцарение династии Романовых. 

Пётр I  и последствия его реформ. Культурные тенденции XVIII века. 

Российское общество в XIX веке и культура этой эпохи. 
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Предреволюционный период и влияние революции 1917 года на развитие 

русской культуры.  

Православная Церковь в СССР. Социальная и культурная политика 

Советского Союза. Современное состояние церковно-государственных 

отношений. 

  

Тема 5. Православная культура и естествознание 

 

Соотношение веры и знания в христианской гносеологии. Понятие 

науки. Предмет и цели научного поиска в их историческом развитии. 

Методология естественных наук. Критерии научного знания и его 

достоверность. Наука и мировоззрение. 

Краткая история взаимоотношений науки и религии до античности. 

Античная культура и естествознание. Платоновская и аристотелевская 

метафизика.  Христианское богословие и наука нового времени (XVI век). 

Отношения науки и религии в христианской Европе во времена инквизиции. 

Естествознание в странах восточно-христианской культуры. Революционные 

открытия в естествознании в XIX веке – в начале XX века и их оценка в 

контексте православной культуры. 

Учёные о вере и религии. Сравнение основных положений современной 

науки, науки нового времени и античной науки. Естествознание и 

православная культура: пограничная зона. 

  

Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни 

 

Понятие святости как основополагающей в христианской культуре. 

Таинство Крещения и наречение имени в честь святого. Крёстные родители. 

Православный календарь, история появления летоисчисления «от сотворения 

мира», использование юлианского календаря. Основные православные 

праздники, история и традиции их празднования в Церкви и семье. Таинство 

брака. Православные посты, их значение, длительность и расположение. 

Христианская архитектура, история её развития. Внутреннее и внешнее 

устройство храма. Иконостас, история его возникновения. Христианское 

богослужение, его основные элементы. Церковное пение в историческом 

развитии. Культурное наследие христианских гимнографов. Колокольный 

звон. Значение соборной молитвы. Таинство исповеди, его смысл и значение. 

Таинство Елеосвящения. Литургия как центр мистической жизни 

христианина. Значение христианских таинств в духовной жизни человека. 

Православная культура общения. Крестное знамение как видимое 

исповедание своей веры. Православная община, понятие о церковной 

иерархии. Священные степени клириков: епископы, пресвитеры, диаконы. 

Административная структура Церкви и история её сложения. Таинство 

рукоположения. Белое духовенство и монашество. Основные монастыри 

Русской Православной Церкви. 
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Тема 7. Нравственная культура Православия 

 

Основы христианской антропологии. Образ Божий и подобие Божие в 

человеке. Понятие о дихотомии и трихотомии человеческого естества. 

Свободная воля человека. Понятие о заповедях, их духовный смысл. Понятие 

о грехе. Страсть как духовный недуг и как страдание человека. Понятие о 

духовности. 

Основные христианские добродетели. Нравственное значение десяти 

заповедей Моисея в Ветхом Завете. Нравственные нормы почитания 

родителей. Убийство и самоубийство. Понятие о целомудрии. Духовно-

нравственные и психо-соматические последствия половой распущенности. 

Нагорная проповедь и заповеди блаженства. Понятие о христианской любви. 

Учение о любви в посланиях апостола Павла. Понятия о христианской 

жертвенности и милосердии. 

Основы духовной жизни. Понятие о духовнике. Литературные 

памятники аскетики в христианстве. Прпп. Антоний и Макарий Великие. 

Прп. Иоанн Лествичник. Поучения аввы Дорофея. Афон и его монашеские 

традиции. Старчество на Руси. 

 

Тема 8. Художественная культура Православия 

 

Египетский фаюмский портрет и христианская икона. Духовный смысл 

иконы. Нравственное содержание иконы. История формирования канонов 

иконографии и VII Вселенский Собор. Основные эпохи византийского 

искусства. Собор Св. Софии в Константинополе. 

Православное христианское понимание художественного творчества. 

Цели иконописца и иконописания. Основные отличия иконы и традиционной 

картины. Памятники культуры Домонгольской Руси. Утраты художественной 

культуры в период татаро-монгольского ига и борьбы с Западом. Русская 

православная архитектура в период образования единого государства в XV 

веке. Московский Кремль и Троице-Сергиева Лавра. Влияние Западной 

Европы на развитие художественной культуры в XVII-XVIII веках. 

Христианская архитектура в XIX веке. Храм Христа Спасителя. Утраты 

художественной культуры в XX веке. 

 

Тема 9. Письменная культура Православия 

 

Священное Писание Ветхого Завета. История написания отдельных 

книг, формирование канона. Септуагинта и масоретский текст Библии.  

Священное Писание Нового Завета. Проповедь Евангелия, послания св. 

Апостолов. Формирование канона Нового Завета, понятие об апокрифах. 

Переводы Священного Писания: Вульгата, Пешито.  

Патриарх Фотий и свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Составление славянской азбуки и перевод Священного Писания на 

славянский язык. 
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Библейские тексты в богослужебном использовании Церкви. Влияние 

Библии на литературное творчество. Библейские сюжеты в русской 

литературе XIX века. 

Появление агиографии как жанра христианской письменности. 

Гомилетика – искусство церковной проповеди. Русская православная 

литература и её памятники. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. Нестор летописец и русская 

летопись. «Повесть временных лет». «Сказание о паломничестве игумена 

Даниила на Святую Землю». «Домострой». Переводы на русский язык 

греческих православных авторов и творений свв. отцов. Появление 

книгопечатания. 

Православная Церковь и образование. Славяно-греко-латинская и Киево-

Могилянские академии. Московский университет и Российская академия 

наук. Христианское богословие и история развития науки. 
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Цель задачи дисциплины 

Дисциплина «Иностранный профессиональный язык» является 

факультативной частью основной общеобразовательной программы и 

включена в рабочий учебный план для всех специальностей 

Целью дисциплины «Иностранный профессиональный язык» является 

практическое владение иностранным языком (английским, немецким, 

французским) для использования его в будущей профессиональной  

деятельности студента. 

Задачи дисциплины «Иностранный профессиональный язык», исходя 

из цели, является: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 6000 

учебных единиц); 

- развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Иностранный профессиональный язык» имеет 

практическую направленность в системе обучения и соответствующий 

уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебная рабочая программа предполагает наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки и техники, а так же для делового профессионального 

общения. Достижение планируемого результата при изучении дисциплины 

«Иностранный профессиональный язык» должно быть обеспечено 

соответствующим уровнем систематичных, осознанных и устойчивых 

знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности (лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 
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 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 

функцию осознания закономерностей языкового общения. 

По результатам изучения дисциплины «Иностранный профессиональный 

язык»  студент должен: 

 иметь представление 

- об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 

- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 

- о понятии стиля; 

- о дифференциации лексики в профессиональной сфере применения 

- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 

 Знать 

- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 

- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, 

стилистические особенности иностранного языка; 

- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие 

стран изучаемого языка; 

- литературу стран изучаемого языка; 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);  

- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 

обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные 

средства обучения иностранному языку в начальной и основной 

общеобразовательной школе; 

 уметь 

- фонетически, лексически и грмматически правильно оформлять 

письменные и устные высказывания на иностранном языке с учетом 

стилистических регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 

- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 

информационно-справочными, общественно-политическими и 

художественными текстами; 

- читать литературу официально-делового стиля; 

- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 
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- использовать современные технологии и средства обучения иностранному 

языку. 

- использовать простые лексико-грамматические средства в основных 

коммуникативных ситуациях официального общения;  

Говорение 

 владение диалогической и монологической речью (доклады, 

презентации, выступления, сообщения) на иностранном языке по 

общеэкономической, профессиональной тематике (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи); 

Аудирование 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков  

 (диалогической и монологической речи), произносимых на 

иностранном языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по 

общеэкономической, профессиональной тематике; 

 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

 

Чтение 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, 

профессиональной тематике с использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, 

профессиональной тематике без использования словаря; 

                                                 Письмо 

 навык написания отдельных видов речевых произведений и 

документации (аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, 

автобиографии, резюме, заявления о приеме на работу и др.), реферирования 

и перевода литературы по специальности. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

                                             Тема 1. Карьера 

Найти работу. Кастинг. Составление резюме. Рекомендации. Сделать 

карьеру. Отличие карьериста от делового человека. Карьерный рост. 

Зарплата и карьера. 

 

                                             Тема 2. Продажи в on-line 
Компьютерные магазины. Магазин «на диване». Покупки и продажи. 

Продажи в онлайн: за и против. Безналичный расчет. 

 

Тема 3. Компании 
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Типы компаний. Работа в компании. Режим работы. Неписанные 

правила компании. Руководство компанией. Слияние компаний. Разделение 

компаний. Зарубежные компании. Российские компании. Команда. 

Информация компании. 

 

Тема 4. Великие идеи 

Претворение в жизнь новых идей. Новые проекты. Осуществление проектов. 

 

Тема 5. Стрессы на рабочем месте 

Стрессовые ситуации. Прессинг в компании. Выход из стресса. Работа 

с психологом. Деньги или здоровье. 

 

Тема 6. Развлечения после работы 

Массовые развлечения. Отдых в компании. Выход из стресса. Работа с 

психологом. Деньги или здоровье. 

 

Тема 7. Маркетинг 

Рынок. Развитие в рыночных условиях. Предприниматель. средний 

бизнес. Большой бизнес. Кризис. Рынок труда. Офшоринг. Аутсортинг. 

 

Тема 8. Планирование 

Планирование в компании: для чего это нужно. Развитие компании. 

 

Тема 9. Управление персоналом 

Начальство. Управление. Отношение между людьми. Подчинение. 

Отдел кадров. Кадры решают все. 

 

Тема 10. Конфликты и их разрешения 

Конфликтные ситуации. Разрешить конфликт. Дипломатия в компаниях. 

 

Тема 11. Начало нового бизнеса 

Начать бизнес. Новый бизнес. Разделять с кем-то одно дело. 

Оформление документов. Законный и незаконный бизнес. 

 

Тема 12. Вопросы юридической сферы 

Защита прав потребителя. Вопросы гражданского права. Вопросы 

жилищного права. Вопросы уголовного права. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Необходимость соответствия кооперативного образования 

современным тенденциям в процессе развития цивилизации обращает  

внимание не только на подготовку руководителей в целом, но особенно на 

социально-психологические аспекты управления, его общие психологические 

закономерности, специфику психологии управления системами и 

процессами,  управленческого общения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей 

(специалистов), для которых управленческие способности – необходимое 

требование времени вне зависимости от того, станут ли они руководителями 

по должности. Она отражает достижения отечественной и зарубежной 

психологической науки управления: раскрывает социально-психологическую 

сущность управления групповыми процессами, явлениями, проблемными 

ситуациями, характерные особенности личности руководителя и 

подчиненного, а также пути преодоления кризисов в деятельности 

руководителя. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний, необходимых для эффективного решения 

управленческих задач, и получение базовых умений в области психологии 

управления. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание фундамента социально-психологического знания для  

осуществления будущими специалистами управленческой деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов управления делом; 

- демонстрация реальности и технологической осуществимости 

управления собственной жизнью.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология управления» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

- о предмете психологии управления; 

- о разновидностях управления, связанных с социально-психологи-

ческими категориями «общение», «личность», «группа»; 

- о специфике сознания, необходимого для эффективного осущест-

вления управленческой функции; 

 

 знать 

- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

управлении   коллективом; 
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 уметь 
- управлять общением; 

- управлять конфликтом; 

управлять личностным ростом. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1.  Предмет психологии управления 

 

Психология управления как отрасль социальной психологии, предмет 

ее изучения. Место психологии управления в современном 

профессиональном образовании. Системное рассмотрение процесса 

управления и его объекта с позиций психологии. Психологическое 

содержание управления.  

Психология управленческой деятельности. Психологическая 

характеристика стилей управления и их влияния на эффективность 

руководства командной работой. Рефлексивное управление. Психологи-

ческое обеспечение управления.  

 

 Тема 2.  Психология управления общением 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Общение как основа управленческой деятельности Коммуникативная, 

перцептивная и интерактивная стороны общения, их значение для 

эффективного управления. Общение как диалог, его уровни и каналы. 

Управленческое общение и его специфика. Управление общением и его 

диалогические техники. Создание психологических условий эффективного 

общения. Мотивация в деловом общении как средство управления им. 

 

Тема 3. Личность в управлении 

  

Социальная психология личности. Специфика социализации взрослого 

человека. Социализация личности как управляемый процесс. Управление 

личностным ростом. Учет индивидуально-типологических особенностей при 

принятии управленческих решений. Структура эго-состояний и предпосылки 

реализации личности в управлении. 

Психологический феномен лидерства. Имидж руководителя как 

психологический инструмент управления. Самопрезентация руководителя и 

эффект «личного обаяния». Психологические механизмы как основа PR-

функций  управления. 

 

Тема 4. Психология самоменеджмента  
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Психофизическое здоровье как фактор эффективной деятельности 

руководителя. Стресс и депрессия, их влияние на результативность  

управленческой деятельности. Управление эмоциональным состоянием.  

Человек как субъект управления собственной жизнью. 

Предупреждение и преодоление жизненных кризисов. Взаимосвязь 

психологического, физического и духовно-нравственного здоровья 

управленца.  

 

Тема 5.  Психология управления групповыми процессами 

 

Понятие группы в психологии. Ее разновидности и этапы развития. 

Коллектив как высшая форма развития группы и средство управления. 

Групповые процессы. Групповое давление. Психологические механизмы 

управления групповой работой и внутренними групповыми процессами.  

Групповые нормы. Корпоративная культура как инструмент 

управления. Социально-психологический климат в коллективе. 

Внутригрупповые отношения. Учет этнокультурных и иных социально-

психологических факторов в управлении коллективом. 

 

Тема 6.  Психологическая конфликтология в управлении 

 

Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. Психоло-

гические причины возникновения конфликтов. Предпосылки конфликт-ного 

поведения с позиции психологии. Психологические особенности 

противоречий и их влияние на течение конфликтов. Стадии развития 

конфликта и их психологическое содержание. Психологические стратегии 

разрешения конфликтных ситуаций в управлении коллективом. Психо-

профилактика конфликта. Психологическое обеспечение снижения уровня 

конфликтного взаимодействия в организации. 
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Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение актуальных проблем развития государственно-правовых 

явлений в современном обществе и историческом контексте имеет 

принципиально важное значение для формирования юридической 

компетентности  и профессионализма современных юристов. Разработанный  

на принципах преемственности юридической подготовки  кадров для 

кооперативного сектора экономики курс «Актуальные проблемы теории 

права и государства» ориентирован на: 

-систематизацию юридических знаний, умений, навыков студентов на 

завершающем этапе обучения в университете; 

-глубокое познание важных проблем юриспруденции, обеспечивающих 

юридическую компетентность выпускников; 

-закрепление категориально - понятийной базы профессионального 

языка с целью эффективного применения права. 

Обращение к проблемам теории государства и права на старших курсах 

обучения студентов-юристов является важным этапом подготовки 

высококвалифицированных кадров. Познание государственно-правовых 

явлений на высоком уровне предполагает  прочные знания и компетентность в 

отраслевых юридических науках, изучение которых осуществлялось в течение 

предшествующих лет.  

Курс ориентирован на новый подход в изучении проблем теории 

государства и права  и, следуя сложившейся с эпохи средневековья 

традиции, позволяет не только систематизировать юридические знания, 

умения студентов, но и помочь им разобраться в сложных юридических 

вопросах, научить  критически мыслить, аргументировано убеждать в 

определенной правовой ситуации. Более высокий в сравнении с началом 

обучения уровень юридической образованности студентов позволяет 

рассматривать спорные, нетрадиционные позиции в теории права и 

государства, осуществлять их юридическое толкование, используя 

сформировавшийся юридический язык.  

Курс носит практико-ориентированный характер, его стержневым 

компонентом  является деятельностный подход, позволяя выпускнику вуза 

подготовиться к дальнейшей профессиональной юридической деятельности  

и возможности продолжения обучения в аспирантуре. 

В процессе изучения курса студенты приобретают и закрепляют опыт 

познавательной и практической деятельности, умения осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ и использование юридической информации; 

сравнительный анализ правовых понятий и норм; консультирование на 

основе конкретных норм права, характеристику содержания текстов 

нормативных правовых  актов; оценку общественных событий и явлений, 

деяний субъектов правоотношений с точки зрения их соответствия 

законодательству; выработку и доказательную аргументацию собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; 

использования норм права при решении учебных и практических задач; 
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осуществления научных исследований по правовым темам; представления 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведения дискуссии; 

самостоятельного составления юридических документов; выполнения ролей 

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях; анализа профессиональных склонностей, 

способов их развития и реализации. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории  

права и государства»  студент должен:  

  иметь представление о различных юридических проблемах в части 

исследования: 

- основных закономерностей   исторического   движения   и   

функционирования государства и права; 

- различных видов юридического процесса; 

- основных  государственно-правовых проблем. 

  знать 
- методологические основы научного понимания государства и права; 

- основные учения о сущности государства и права; 

- особенности основных правовых систем современности;  

- понятийный аппарат теории государства и права; 

- основы правоприменительной деятельности. 

  уметь 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- находить правовую основу рассматриваемого дела; 

- выводить логические нормы из норм-предписаний; 

- толковать нормы права; 

- классифицировать нормы права по видам. 

 

В результате изучения курса студент должен также: 

• знать/понимать: 

историографию изучения проблем теории государства и права,  систему 

и структуру права, теорию правоотношений, современные правовые 

системы; актуальные проблемы реализации права; теории юридической 

ответственности, содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека;   

• уметь характеризовать: право как элемент культуры общества; 

систему законодательства; отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
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защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений; 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

различных должностных лиц, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности 

за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; правоприменительной практики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической  

юридической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования юридической 

информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на  примерах);  

осуществления научных исследований и проектов по правовой 

тематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

В процессе обсуждения актуальных вопросов государства и права 

студенты получают представление об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений, умения раскрыть роль и значение государства и права в жизни 

общества, показать их взаимосвязь с экономикой, политикой, моралью, 

идеологией, религией и другими социальными явлениями, важно научить 

студентов анализировать сложные юридические институты и акты, понимать 

их сущность и социальное назначение.  
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При изучении актуальных проблем теории государства и права важно 

опираться на новейшую научную и методическую литературу, а также 

предшествующий опыт в изучении теории государства и права.   

Студенты, используя полученные общетеоретические знания, должны 

приобрести навыки логически правильно мыслить, аргументировать свои 

выводы, уметь публично выступать перед аудиторией, отыскивать 

необходимую литературу и нормативный правовой акт, правильно его 

истолковать и реализовать на практике. Все указанные умения необходимы 

каждому профессионалу  в области юриспруденции. 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

Раздел I. Актуальные проблемы теории государства и права как 

                 юридической науки 

 

Тема 1.1 Предмет и методология теории государства и права 

Государство и право как объект изучения общественных наук. 

Предмет теории государства и права и его содержание. 

Теория государства и права и ее соотношение с философией, 

политологией, социологией, этнографией, герменевтикой, экономической и 

иными неюридическими науками. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Классификация юридических наук. Функции теории государства и права как 

науки. 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Современное состояние и перспективы развития науки теории государства 

и права. Структура учебной дисциплины. Роль теории государства и права в 

подготовке высококвалифицированных юристов. 

Понятие методологии теории государства и права. Многообразие 

подходов к изучению государственно-правовых явлений. Система принципов 

научного познания государства и права. Всеобщие (философские), 

общенаучные и частно-научные методы. Идеологический плюрализм в 

изучении государства и права. 

Структура общей теории государства и права. Философия права. 

Социология права. Энциклопедия права. 

 

Тема 1.2 Происхождение государства и права 

Современное объяснение причин возникновения государства 

(потестарная, или кризисная  теории, теория специализации и другие). 

Общая характеристика присваивающей и производящей экономики. 

Институты власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе. 

Предпосылки появления государственности. Формы возникновения 

государства. Европейская и азиатская (восточная) модели возникновения 

государства. 
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Особенности возникновения и формирования государства у различных 

народов мира. 

Предпосылки и особенности возникновения права. 

Основные теории возникновения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, классовая, психологическая и другие). 

Теории происхождения права (теологическая, естественно-правовая, 

историческая школа права, психологическая, марксистская и другие). 

Общая характеристика современных теорий. 

 

Раздел II. Актуальные проблемы  государствоведения 

 

Тема 2.1. Понятие, сущность, социальное назначение и типология 

                        государства 

Понятие и основные признаки государства. Отличие государственной 

организации от организации власти в первобытном обществе. 

Сущностная характеристика государства. Различные подходы к 

пониманию сущности и социального назначения государства. 

Государственная власть: понятие, структура, формы осуществления. 

Типология государств. Исторический тип государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства. Переходный тип 

государства. 

 

Тема 2.2. Форма (формообразование) государства 

Понятие формы государства. Элементный состав. Факторы, влияющие на 

форму государства. 

Форма правления: понятие, виды. Монархическая форма правления. 

Республиканская форма правления. Особенности смешанных форм правления. 

Политико-территориальная организация государства. Унитарные государства. 

Регионализм. Федеративные государства. Виды федераций: национальные и 

территориальные, симметричные и ассиметричные. Дуалистический и 

кооперативный федерализм. Право сецессии. 

Государственно-правовой режим: понятие, виды. Общая характеристика 

демократических и недемократических режимов. 

Межгосударственные объединения: конфедерации, содружества, унии и 

др. 

 

Тема 2.3 Функции государства 

Понятие функций государства. Факторы, воздействующие на них. 

Классификация функций государства. Содержание внутренних и внешних 

функций государства. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Тенденции развития функций государства. Влияние процессов 

глобализации на функционирование государства. 

 

Тема 2.4 Механизм государства 
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Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный 

аппарат. Роль механизма государства в выполнении функций государства. 

Понятие и признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов. 

Принципы организации и деятельности органов государства. Принцип 

разделения властей как организационно-правовая основа деятельности 

государственного аппарата. 

Государственная служба. Теории бюрократии и ее роль в изучении 

государственного управления. 

 

Тема 2.5 Государство и общество, государство и экономика 

Общество как система. Гражданское общество, понятие и структура. 

Экономика. 

Государство и гражданское общество: соотношение и сферы 

сотрудничества. 

Понятие и структура политической системы общества. Место государства 

в политической системе общества. 

Политические партии: понятие, признаки, типология, партийные системы. 

Роль партий в политической системе общества. Формы их взаимодействия с 

государством, другими элементами политической системы. 

Государство и общественные объединения. Государство и церковь. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Основные тенденции развития политических систем современности. 

Влияние государства на экономику в различных исторических 

формациях. Государство и рыночная экономика. Государство и плановая 

экономика. 

 

Тема 2.6 Правовое государство 

Возникновение идей правового государства. Этапы становления теории 

правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. 

Права и свободы личности — главная ценность правового государства. 

Модели правового государства. Перспективы построения правового 

государства в России. 

 

Тема 2.7 Социальное государство 

Понятие социального государства и его признаки. Основные этапы в 

развитии учения о социальном государстве. Функции социального государства. 

Мировые модели социального государства (скандинавская, 

континентальная и др.). 

Становление социального государства в современной России. 

 

Раздел III.  Актуальные  проблемы теории права 

 

Тема 3.1 Понятие, сущность и социальное назначение права 
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Проблемы правопонимания в современной юридической науке. Право как 

нормативный регулятор общественных отношений. Признаки права. 

Сущность и содержание права. Социальное назначение права. Принципы 

права. 

 

Тема 3.2 Право в системе регулирования общественных отношений 

Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и 

ненормативные регуляторы. 

Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

Виды социальных норм. Их общая характеристика и взаимосвязь. 

Право в системе социального регулирования. Право и обычаи. Право и 

мораль. Право и религия. Право и корпоративные нормы. 

 

Тема 3.3 Право и другие социальные явления 

Право и государство. Право и экономика. Право и политика. Право и 

свобода. 

Право и справедливость. Право и социальные интересы. Право и культура. 

Ценность права. 

 

Тема 3.4 Функции права 

Понятие функций права. Их обусловленность социальным назначением, 

ролью и задачами права в жизни общества. Функции права и 

функционирование права. 

Система функций права. Основные и не основные функции права. 

 

Тема 3.5 Источники права 

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. 

Виды источников права. Их общая характеристика. 

Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай и деловые 

обыкновения. 

Судебный прецедент. Судебное право. 

Правовая доктрина и сфера её использования как источника права. 

Нормативные договоры, их виды, назначение. 

Принципы права: понятие, классификация 

Судебная практика и ее роль в выработке правоположений нормативного 

содержания. 

Особенности источников международного публичного и частного права. 

Нормативный правовой акт: понятие, обязательные признаки, виды. Закон 

как нормативный правовой акт. Признаки закона, виды законов. Подзаконные 

акты и их разновидности. 

 

Тема 3.6 Нормы права 

Понятие нормы права, ее признаки. 
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Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция, их 

разновидности. 

Отличие нормы права от индивидуальных предписаний. Роль государства 

в обеспечении действия норм права. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Виды юридических норм, критерии, используемые для классификации 

норм права. 

 

Тема 3.7 Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Принципы правотворчества. 

Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное 

правотворчество. Референдум. Делегированное, чрезвычайное, договорное, 

локальное правотворчество. 

Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс. 

Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. 

Пределы действия нормативных актов: во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, предметное действие. Обратная сила закона. 

Правотворческие ошибки: понятие, виды, объективные и 

субъективные причины их появления. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

 

Тема 3.8  Юридическая техника 

Понятие юридической техники. Место и значение юридической техники в 

юридической деятельности. Виды юридической техники. 

Юридические документы: понятия, признаки, классификация. 

Законодательная (правотворческая) техника, её требования и инструменты 

(средства, приёмы, способы, правила). Правоприменительная и 

правореализационная техника. 

Технико-правовые категории в юридической технике: правовые аксиомы, 

правовые презумпции, юридические фикции, преюдиции. 

 

Тема 3.9  Система права 

Понятие системы и структурные элементы системы права. Правовой 

институт,  субинституты. Отрасли и подотрасли права. Правовые общности 

отраслей. 

Предмет и метод правового регулирования как главные критерии деления 

права на отрасли. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства: внутрисистемные, 

функциональные связи и различия. Система права и правовая система. 
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Процессы специализации и дифференциации в системе современного 

права. 

 

Тема 3.10 Правовые отношения 

Понятие правоотношений и их общая характеристика как формы 

реализации права. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Структура и виды правоотношений. 

Субъекты (участники) правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. 

Содержание правоотношения: субъективные юридические права и 

юридические обязанности. 

Объекты правоотношений. Характеристика объекта действия и объекта 

блага (интереса). 

Понятие юридических фактов и их классификация. Фактические 

(юридические) составы. 

Виды правоотношений. Отличия правоотношений в частноправовой 

сфере от правоотношений, возникающих в публично-правовой области. 

 

Тема 3.11 Реализация права 

Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации права: 

соблюдение, использование, исполнение. Методы реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и 

признаки правоприменения. Субъекты и стадии применения права. 

Юридические доказательства и юридическая квалификация. Принципы 

применения права. 

Правоприменительные акты, их отличие от нормативных правовых актов. 

Классификация правоприменительных актов. 

Ошибки в правоприменении и способы их преодоления. 

 

Тема 3.12 Пробелы и коллизии в праве 

Понятие пробела. Виды пробелов в праве. Причины возникновения 

пробелов. 

Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт 

аналогии: аналогия закона и аналогия права. Пределы использования 

аналогии в праве. Аналогия и субсидиарное применение права. 

Понятие юридических коллизий. Объективные и субъективные причины 

их возникновения. Коллизионность и конкуренция правовых норм и 

нормативных правовых актов. Виды коллизий и способы их разрешения. Меры 

предупреждения юридических коллизий. 

Юридическая конфликтология как новое направление в развитии 

правовой науки. Понятие юридического конфликта, факторы возникновения 

юридических конфликтов, типология юридических конфликтов и динамика их 

развития и разрешения. Управление юридическими конфликтами, их 

прогнозирование, предупреждение и преодоление. Способы разрешения 

юридических конфликтов в мировой и отечественной практике. 
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Тема 3.13 Толкование права 

Понятие толкования права. Необходимость толкования и его значение для 

юридической практики. Уяснение и разъяснение норм права. 

Способы (приемы) толкования: грамматический (языковый, текстовой), 

логический, систематический, историко-политический, функциональный, 

телеологический (целевой), специально-юридический. 

Виды толкования: официальное и неофициальное толкование, их 

разновидности, субъекты толкования. 

Акты толкования: понятие, виды, юридическая сила, соотношение с 

нормативными правовыми актами. 

Особенности официального толкования норм международного права. 

 

Тема 3.14 Механизм правового регулирования 

Правовое  регулирование и правовое воздействие, их соотношение. 

Понятие механизма правового регулирования: узкая и широкая трактовка. 

Общая характеристика механизма правового регулирования. 

Структура механизма правового регулирования и его стадии. 

Типы, методы и способы правового регулирования. 

Функционирование механизма правового регулирования и его 

эффективность. Пределы правового регулирования. 

 

Тема 3.15 Правомерное поведение и правонарушения 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

Основные черты правомерного поведения. Типология правомерного 

поведения, его мотивация. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения: 

субъект и объект, объективная и субъективная стороны. Виды 

правонарушений и их общая характеристика. Причины совершения 

правонарушений и пути их устранения. 

 

Тема 3.16 Юридическая ответственность 

Понятие юридической ответственности, её признаки, разграничение с 

другими видами социальной ответственности. 

Основание юридической ответственности: нормативное и фактическое. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. 

Виды и меры юридической ответственности. Особенности юридической 

ответственности физических, юридических лиц и государства. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 3.17 Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания и его структура. Правовая идеология. Правовая 

психология. Функции правосознания. Виды и уровни правосознания. 

Правосознание юристов. 
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Понятие правовой культуры, её структура, функции и роль в 

формировании гражданского общества и правового государства. 

Правовой нигилизм: понятие, структура, формы проявления. Причины 

распространения правового нигилизма и пути его преодоления. 

Правовой идеализм: понятие, причины и формы проявления, средства 

преодоления. 

 

Тема 3.18 Законность и правопорядок 

Понятие и значение законности в жизни общества и в функционировании 

государства. 

Законность и право. Законность и демократия. Законность и 

целесообразность. 

Принципы и гарантии законности, способы её обеспечения современном 

обществе, в охране и защите свобод личности. 

Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка, правопорядка и общественного порядка. Международный 

правопорядок: 

Роль правопорядка в формировании правового государства. Пути 

совершенствования правопорядка в современных условиях. 

 

Тема 3.19  Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Виды правовых систем. Правовые семьи. 

Сравнительное правоведение: понятие и значение в исследовании 

современных правовых систем. 

Романо-германская правовая семья. 

Семья прецедентного (общего) права. 

Религиозные правовые семьи. 

Семья традиционного права. 

Дальневосточная правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Влияние процессов 

глобализации на унификацию правовых систем. Пределы унификации. 

 

Тема 3.20  Права человека 

Возникновение концепций неотчуждаемых прав личности в эпоху 

буржуазных революций. Права человека и гражданина вместо сословных прав. 

Основные исторические документы, провозглашающие права человека. 

Эволюция концепции неотчуждаемых прав: от личных и имущественных прав 

к политическим и социальным. 

Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Пределы 

свободы и прав человека. 

Формы нарушения прав и свобод человека. Борьба с нарушением прав 

человека. Внутригосударственная система защиты прав человека. 
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Межгосударственное сотрудничество по обеспечению основных прав и 

свобод человека. 
Международная защита прав человека. 
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Цель и задачи дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Сравнительное гражданское право» имеет 

целью познакомить студентов с современным западным гражданским 

процессом (на примере гражданского процесса России, Англии и Уэльса, 

США, Германии и Франции) и дать навыки сравнительного анализа 

российского законодательства и судебной практики. 

 В результате обучения студенты должны получить знания о 

тенденциях развития национальных гражданско-правовых систем, 

типолигизации английского, американского, германского, французского и 

российского гражданского правав, их существенных признаках, основных 

субъектах, а также овладеть конкретными методами сравнительно-правового 

анализа отдельных институтов и норм гражданского права. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

       Обучающийся должен  усвоить широкий подход к пониманию 

права, иметь целостное представление о праве и его институтах, российской 

практике, уметь толковать юридические нормы и применять их в типичных 

ситуациях (разрешать казусы). 

       По результатам обучения студент должен: 

1. иметь четкое представление о сравнительном праве как научном 

методе и его прикладном значении для научного исследования;  

2. знать основные институты английского, американского, германского 

и французского гражданского  права и уметь толковать их нормы;  

3. владеть навыками сравнения отдельных элементов (правовых 

объектов) соответствующих национальных систем (осуществлять выбор 

конкретных объектов для сравнения, выделять существенные признаки 

сравниваемых объектов, сопоставлять выделенные признаки в целях 

обнаружения их сходств и различий, определять историческую 

обусловленность проявления этих признаков, выяснять степень 

реализованности  каждого признака в сравниваемых объектах). 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема1. Особенности гражданского права в системе права России, в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции  

Мировые тенденции развития современного гражданского права 

(идеологические и политические перспективы, унификация и гармонизация 

права). Значение правовых традиций в сохранении (консервации) 

национальных черт судопроизводства. 

Историческая роль (влиятельность) английского, германского и 

французского гражданского права. 
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Понятие источника гражданского права. Гражданское 

законодательство и законодательство о хозяйственной деятельности в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Международные 

договоры, принципы и нормы международного права. Обычаи 

имущественного оборота. Система нормативных актов гражданского права. 

Система гражданского законодательства в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Система Гражданского кодекса РФ. 

Подзаконные правовые акты. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Официальное опубликование и 

вступление в законную силу нормативных актов. Применение, толкование 

источников гражданского права. Применение гражданского законодательства 

по аналогии. 
 

Тема 2. Предмет гражданско-правового регулирования в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России.  Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных    отношений. Понятие, содержание 

и виды гражданских   правоотношений в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России 

 

Предмет гражданского права в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Имущественные и личные неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Метод, функции и принципы 

гражданского права.  

Понятие гражданского правоотношения в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Структурные элементы и особенности 

гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие субъективного гражданского права и субъективной гражданской 

обязанности. Субъекты гражданских правоотношений. Правосубъектность. 

Объекты гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Имущественные и личные неимущественные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 

Преимущественные права. 

 

Тема 3. Граждане, юридические лица, государственные и  

              муниципальные образования как субъекты гражданских  

              правоотношений в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России 
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Соотношение категорий «человек», «гражданин», «физическое лицо». 

Гражданин как субъект гражданского права в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Признаки, индивидуализирующие гражданина 

(физическое лицо): имя, гражданство, место жительства (и другие). Понятие, 

содержание, пределы правоспособности граждан  (физических лиц). 

Правоспособность и субъективные права. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности. Гражданская правоспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц) в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Понятие, юридическая природа, содержание и 

значение дееспособности граждан. Недопустимость лишения и ограничения 

дееспособности гражданина. Деликтоспособность граждан. 

Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина. 

Понятие опеки и попечительства в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Органы опеки и попечительства. Порядок установления 

опеки и попечительства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями, 

предъявляемые к ним требования. Освобождение, отстранение опекуна 

(попечителя) от исполнения им своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. 

Место жительства гражданина в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Его правовое значение. Право гражданина на выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев, вынужденных переселенцев и 

беженцев. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его юридические 

последствия в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Объявление гражданина умершим: условия и правовые последствия. 

Понятие гражданского состояния в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Виды актов гражданского состояния и их регистрация.  

Понятие и сущность юридического лица в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Основные теории сущности юридического 

лица: фикционные теории (теория целевого имущества, теория интереса); 

реалистические теории (органическая теория); теория социальной 

реальности, теория государства, теория коллектива, теория директора, теория 

системы социальных связей, теория правового средства. 

Общественные и религиозные организации (объединения) в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Понятие. Виды. Источники 

правового регулирования. Правоспособность. Обязанность публичного 

ведения дел. Порядок образования (учредительный документ, состав 

участников). Имущество общественных и религиозных организаций. 
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Управление. Минимальное количество участников. Права и обязанности 

участников общественной и религиозной организаций. Реорганизация и 

ликвидация общественных и религиозных организаций. 

Фонд в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Понятие. Источники правового регулирования. Правоспособность. 

Обязанность публичного ведения дел. Порядок создания фонда, 

учредительный документ, состав учредителей. Понятие, функции, состав 

уставного капитала фонда. Управление фондом. Попечительский совет. 

Исполнительные органы фонда. Особенности реорганизации и ликвидации 

фондов. 

Участие государства во внешнем (международном) гражданском 

обороте в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Судебный 

иммунитет государства. 

 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений и их основные  

              виды в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России 

 

Понятие объектов гражданских правоотношений в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России. Материальные и нематериальные блага.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России. Оборотоспособность вещей. Движимые 

и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Индивидуально-

определенные и определенные родовыми признаками вещи. Делимые и 

неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главные вещи и 

принадлежности. Одушевленные и неодушевленные вещи. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Плоды, продукция и доходы. 

Деньги в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценных бумаг, классификация ценных 

бумаг по способу легитимации управомоченного лица (предъявительские, 

именные, ордерные), по содержанию удостоверяемых прав (денежные,  

товарораспорядительные, корпоративные), по субъекту обязанности по 

ценной бумаге (государственные и муниципальные, ценные бумаги 

юридических и физических лиц), по экономическому значению (денежные, 

товарные и инвестиционные). Производные (дополнительные) ценные 

бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. 

Нематериальные блага в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, право свободного передвижения и 
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другие нематериальные блага. Критерии разграничения нематериальных и 

иных благ. 

 

Тема 5. Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России. Сделки и условия их действительности 

 

Понятие юридического факта в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Классификация юридических фактов. Классификация 

действий. Классификация событий. Юридические составы. 

Сделка в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России как 

основание возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Определение сделки, ее признаки. Основания сделок. Виды 

сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние сделки; возмездные и 

безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные сделки; каузальные и 

абстрактные сделки; сделки, совершенные под условием, их виды). Значение 

сделок. 

 

Тема 6. Понятие, способы и пределы осуществления  

                  гражданских прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Цели осуществления 

гражданских прав. Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности (формы исполнения обязанностей). Взаимосвязь осуществления 

субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Способы осуществления 

субъективных гражданских прав: фактические и юридические способы. 

Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. Исполнение 

обязанностей пассивного типа. Исполнение обязанностей активного типа 

(добровольное и принудительное исполнение). Особенности исполнения 

обязанности при множественности лиц на обязанной стороне (долевая 

множественность, солидарная множественность субъектов активной 

обязанности). Изменение состава участников гражданского правоотношения 

в порядке правопреемства, возложение исполнения обязанностей на третье 

лицо. Взаимные обязанности, их встречный характер. Обязанности, которые 

могут быть осуществлены только лично. 
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Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Понятие принципа. Принцип законности. Принцип разумности и 

добросовестности. Недобросовестная конкуренция. Принцип солидарности 

интересов и делового сотрудничества. Принцип осуществления гражданских 

прав и  исполнения обязанностей в соответствии с их социальным 

назначением. 

Понятие пределов осуществления гражданских прав. Временные 

границы осуществления субъективных прав. Ограничения по способам, 

целям и средствам осуществления гражданских прав. Ограничения по 

формам и средствам защиты. 

Понятие злоупотребления правом в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Запрет злоупотребления правом по ГК РФ. Формы 

злоупотребления правом. Санкции, применяемые к нарушителю. Отказ в 

защите права. 

Осуществление прав и обязанностей через представителя в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Понятие и субъекты 

представительства. Цели представительства.  

 

 

Тема 7. Право на защиту в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России 

 

Понятие и содержание права субъекта на защиту своих гражданских 

прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Способы 

защиты гражданских прав. Виды способов защиты. Формы защиты 

гражданских прав: юрисдикционная и неюрисдикционная формы. 

Юрисдикционная форма защиты: судебный и административный 

порядок в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Меры 

правоохранительного характера, применяемые к правонарушителям 

государством. Меры государственно-принудительного порядка, не 

обладающие признаками гражданско-правовой ответственности (меры 

защиты в узком смысле слова) и меры гражданско-правовой 

ответственности. 

Меры государственно-принудительного порядка, не обладающие 

признаками гражданско-правовой ответственности в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России: меры превентивного (предупредительного) 

характера, меры регулятивного характера. 

Меры превентивного характера в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России: запрещение деятельности, создающей опасность 
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причинения вреда; признание права и установление факта, имеющего 

юридическое значение; признание недействительным противоречащего 

закону акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; признание судом обоснованной 

жалобы гражданина на неправомерные действия судебных органов 

управления или должностных лиц и возложение на названных лиц 

обязанности устранить допущенные нарушения.  

Самозащита гражданских прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России: фактические действия собственника, иного законного 

владельца, направленные на охрану имущества; действия, совершенные в 

состоянии необходимой обороны; действия, совершенные в условиях 

крайней необходимости. 

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и 

размер  в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России 

 

Понятие юридической ответственности в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Перспективная и ретроспективная 

ответственность. Сущность юридической ответственности. 

Особенности гражданско-правовой ответственности в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Понятие и функции 

гражданско-правовой ответственности. Виды, условия, применение 

гражданско-правовой  ответственности  (ответственность  за  причинение 

имущественного вреда и ответственность за причинение морального вреда; 

договорная и внедоговорная ответственности долевая и солидарная 

ответственность; субсидиарная и регрессная ответственность). 

Объекты имущественной ответственности («объекты взыскания») в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России 

 

Понятие срока в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Правовое значение срока. Исчисление сроков. Виды сроков (по способам 

исчисления, по основаниям установления, по характеру определения, по 

назначению) 

Классификация сроков по назначению в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России: сроки возникновения гражданских прав и 
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обязанностей; сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения 

гражданских обязанностей; сроки защиты гражданских прав. 

Сроки защиты гражданских прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Претензионные сроки. 

Исковая давность в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России. Понятие и виды исковой давности. Общий и специальный сроки 

исковой давности. Невозможность изменения сроков исковой давности по 

усмотрению сторон. Применение исковой давности. Право на иск в 

материальном и процессуальном смысле. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

Тема 10. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты 

права собственности, понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России 

 

Вещные права в системе гражданского права. Классификация вещных 

прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Понятие и содержание собственности как экономической категории. 

Правовые формы экономических отношений собственности. Формы 

собственности по Конституции в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Частная и публичная формы собственности. Принцип 

равенства всех форм собственности. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

Содержание правомочий собственника в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Правомочие пользования. Правомочие владения. 

Правомочие распоряжения. Пределы осуществления права собственности. 

Бремя содержания, риск случайной гибели имущества. 

Соотношение права собственности и иных вещных прав в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Право собственности и вещные 

права, возникающие из договора доверительного управления имуществом.  

Основания и способы приобретения права собственности в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Объем передаваемых прав при 

смене собственника. Виды способов приобретения (возникновения) прав 

собственности по субъекту (общие и специальные способы). 

Тема 11. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право 

(интеллектуальная собственность) в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России 
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Понятие интеллектуальной деятельности и ее результата в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Общие признаки результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Отражение в нормах гражданского права особенностей 

интеллектуальной деятельности и ее результатов (общие и специальные 

институты, их взаимосвязь) в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России. 

Исключительные права (интеллектуальная собственность). История 

развития термина и настоящая его трактовка в действующем ГК. Право 

интеллектуальной собственности как совокупность исключительных 

авторских, смежных с авторскими и патентных прав. 

 

 

Тема 12. Авторское право в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России 

 

Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Функции авторского 

права. Источники авторского права. Объекты авторского права, легальные 

критерии их отграничения от объектов, не охраняемых авторским правом. 

Критерий творческой деятельности. Презумпция творческого характера 

интеллектуальной деятельности. Критерий объективной формы 

произведения. Примерный перечень форм, установленный законом. 

Материальный носитель. Способ выражения произведения. Понятие 

обнародования. Виды обнародования. 

Виды объектов авторского права в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Примерный перечень объектов, содержащийся в 

законодательстве. Производные и составные произведения . Произведения не 

являющиеся объектами авторского права. Сфера действия авторского права.  

Субъекты авторских прав в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России. Виды субъектов авторских прав: создатели произведений, 

правопреемники, работодатели и другие лица. Возникновение авторского 

права и оповещение об авторских правах. Независимость возникновения прав 

от регистрации и иных формальностей. Право обладателя авторских прав на 

использование знака охраны авторского права. Элементы знака охраны. 

Содержание презумпции авторства. Соавторство и его виды (нераздельное и 

раздельное соавторство), осуществление права на использование 
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коллективного произведения при соавторстве каждого вида. Соглашение о 

соавторстве. 

Защита авторских и смежных прав в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Понятие и формы ответственности за 

нарушения авторских и смежных прав. Гражданско-правовые меры защиты 

авторских и смежных прав. Конфискация контрафактных экземпляров 

произведения или фонограмм. Уголовная и административная 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Обеспечение 

исков по делам о нарушениях авторских и смежных прав. 

 

 

Тема 13. Право на фирменное наименование и товарный знак в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России 

 

Источники правового регулирования отношений по поводу средств 

индивидуализации товаров и их производителей в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Исключительное право юридического лица на 

фирменное наименование. Момент возникновения исключительного права на 

фирменное наименование. 

Содержание фирменного наименования. Дополнительные требования 

для использования в фирменных наименованиях слов «Россия», «Российская 

Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний. 

Правовые гарантии исключительных прав на средства 

индивидуализации товаров и их производителей в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. 

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Понятие, функции 

(отличительная и рекламная), виды (словесные, изобразительные, объемные 

и другие) товарных знаков. Комбинированные товарные знаки. 

Коллективные товарные знаки. 

Оформление прав на товарный знак в Англии и Уэльсе, США, 

Германии, Франции и России. Регистрирующий орган. Свидетельство на 

товарный знак, его значение. Содержание заявки. Предварительная 

экспертиза и экспертиза по существу. Основания для отказа в регистрации 

товарного знака. Условие согласия носителей, наследников, компетентных 

органов РФ для использования в качестве товарных знаков фамилий, имен, 

портретов, факсимиле известных лиц. 

 

 

Тема 14. Гражданско-правовое регулирование личных  
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                  неимущественных отношений, не связанных с  

                  имущественными в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России 

 

Понятие и значение личных неимущественных прав в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России. Особенности личных неимущественных 

прав (личный характер, неотчуждаемость, исключительность, несвязанность 

с имуществом, абсолютность). 

Виды личных неимущественных прав. Критерии классификации. 

Осуществление личных неимущественных прав. Его пределы. Защита 

личных неимущественных прав. 

Защита отдельных видов личных неимущественных прав в Англии и 

Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Право на защиту чести, 

достоинства, деловой репутации. Понятие чести, достоинства, деловой 

репутации. Сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию. 

Исковая давность и требования о защите чести, достоинства, деловой 

репутации в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Истцы и 

ответчики по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации. 

Предмет доказывания по делам о защите чести, достоинства, деловой 

репутации. Распределение бремени доказывания. Способы восстановления 

чести, достоинства, деловой репутации. 

Отличие гражданско-правовой защиты чести и достоинства от 

уголовно-правовой защиты в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и 

России. 

 

Тема 15. Обязательства по производству работ в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России 

 

Понятие, предмет, стороны, форма договора подряда. Правовая 

природа договора в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. 

Отграничение договора подряда от схожих договоров гражданского права и 

от трудового договора. Генеральный подряд. Условия договора. Срок, цена в 

договоре подряда. Риск случайной гибели результата работы, материалов, 

иного имущества сторон, используемого по договору подряда. Права и 

обязанности сторон. 

Обязанности подрядчика в Англии и Уэльсе, США, Германии, 

Франции и России: выполнить за свой риск определенную работу по заданию 

заказчика из своих материалов и своими средствами или из материалов 

заказчика доброкачественно и в точном соответствии с заданием заказчика; 

обязанность своевременно предупредить заказчика об угрозе годности или 
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прочности выполняемой работе в случае соблюдения указаний заказчика; 

передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации  или  иного 

использования результата работы; ответственность за доброкачественность 

материала, предоставленного иждивением подрядчика; обязанность 

экономного, бережного расходования материалов заказчика; по принятии 

материала осуществить его оценку; принять все меры к обеспечению 

сохранности вверенного ему заказчиком имущества (материалов и иного 

имущества); предоставлять заказчику возможность контролировать 

выполнение работ,  давать указания о способе их выполнения, 

конкретизировать требования к результату работы (не изменяя существа 

задания и не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика). 

Экономия подрядчика. 

Обязанности заказчика в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции 

и России: уплатить вознаграждение; осмотреть работу и при обнаружении 

явных отступлений от условий договора или иных недостатков немедленно 

заявить об этом заказчику; принять выполненную работу. Право подрядчика 

на удержание результата работы и имущества, принадлежащего заказчику до 

уплаты заказчиком сумм по договору подряда. 

 

Тема 16. Обязательства по оказанию услуг в Англии и Уэльсе, 

США, Германии, Франции и России 

 

Понятие, предмет, стороны, форма договора возмездного оказания 

услуг в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Правовая 

природа договора. Отграничение договора оказания услуг от договора о 

выполнении работ. Условия договора. 

Права и обязанности сторон договора возмездного оказания услуг в 

Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Принцип личного 

исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Ответственность сторон за нарушение договора возмездного оказания 

услуг в Англии и Уэльсе, США, Германии, Франции и России. Прекращение 

договора. Односторонний отказ от исполнения договора. 


