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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

 

1.1 Цель дисциплины 

Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний в 

теории адвокатской деятельности, отвечающих современным требованиям, приобретают 

навыки правильного толкования и применения  норм права при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки 

лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ с последующей возможностью 

практической работы в правоохранительных  органах РФ. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 – Правоохранительные органы в системе 

обеспечения национальной безопасности  должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

1) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

2) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые 

знания и навыки работы с методами и технологиями деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках, анализа научной и иной информации по теме исследования, 

составления отчетов по результатам исследований, написания научных статей по теме 

исследования, владения современными образовательными технологиями. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международные системы обеспечения национальной безопасности» 

относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Изучению дисциплины «Международные системы обеспечения национальной 

безопасности» предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и 

историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения дисциплины «Международные системы 

обеспечения национальной безопасности»  является философия, логика, 

профессиональная этика. Студенты должны уметь применять знания в области 

философии, логики, профессиональной этики, общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений. Кроме того, до начала занятий по дисциплине 

«Международные системы обеспечения национальной безопасности»  студент должен 

овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической 

деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 

перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой дисциплины «Международные системы обеспечения 

национальной безопасности» служат теория и история государства и права, 

конституционное право, международное право, правоохранительные органы. Знаниями, 

необходимыми для практической деятельности, являются: общая юридическая 

терминология и общеправовые принципы. 

Изучение дисциплины «Международные системы обеспечения национальной 

безопасности»  тесно взаимосвязано с дисциплинами профессионального цикла, такими 

как уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право, уголовное право, 

гражданское право, а также с изучением дисциплин вариативной части, рабочие 



программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

профессиональных умений и навыков. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Международные 

системы обеспечения национальной безопасности»  знания, умения и навыки являются 

важной составной частью профессиональной подготовки специалистов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После освоения дисциплины «Международные системы обеспечения 

национальной безопасности» студент при осуществлении своей будущей 

профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: ОК-4, 

ПК-11, ПК13. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)  

№ 

п.

п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать уметь владеть 

1 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения  

методы и 

технологии 

деловой 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках, 

основные 

формы и 

способы 

организации 

исследовательск

их работ при 

анализе 

вопросов 

понятия общей 

теории 

национальной 

безопасности и 

его содержания  

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

деловом 

общении на 

русском и 

иностранном 

языках при 

анализе 

вопросов 

понятия общей 

теории 

национальной 

безопасности и 

его содержания 

методами и 

технологиями 

деловой 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках при 

анализе 

вопросов 

понятия общей 

теории 

национальной 

безопасности и 

его содержания 

2 ПК-11  способность 

квалифицирова

нно проводить 

научные 

исследования в 

области права  

приемы анализа 

научной и иной 

информации по 

теме 

исследования; 

способы 

представления 

отчетов по 

результатам 

исследований 

при анализе 

вопросов 

международного 

права и 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

теме 

исследования; 

составлять 

отчеты по 

результатам 

исследований, 

писать научные 

статьи по теме 

исследования 

при анализе 

вопросов 

техникой 

анализа научной 

и иной 

информации по 

теме 

исследования; 

навыками 

составления 

отчетов по 

результатам 

исследований, 

навыками 

написания 

научных статей 



международных 

стандарты  в 

области борьбы 

с терроризмом 

правовых основ 

деятельности 

международных 

правоохранитель

ных организаций 

международного 

права и 

международных 

стандарты  в 

области борьбы 

с терроризмом 

правовых основ 

деятельности 

международных 

правоохранитель

ных организаций 

по теме 

исследования 

при анализе 

вопросов 

международного 

права и 

международных 

стандарты  в 

области борьбы 

с терроризмом 

правовых основ 

деятельности 

международных 

правоохранитель

ных организаций 

3 ПК-13 способность 

управлять 

самостоятельн

ой работой 

обучающихся  

психолого-

педагогические 

методы, 

общенаучные и 

специальные 

методы 

познания; 

положения  

юридических 

наук, сущность и 

содержание 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов 

правоотношений 

при анализе  

этапов  

формирования 

концепции  

национальной 

безопасности за 

рубежом 

формировать у 

обучающихся 

навыки 

аналитического 

мышления, 

самостоятельног

о поиска 

информации, 

исследования 

источников и 

фактов, 

выявления 

проблем и 

определения 

оптимальных 

путей их 

решения при 

анализе  этапов  

формирования 

концепции  

национальной 

безопасности за 

рубежом 

современными 

образовательны

ми 

технологиями 

при анализе  

этапов  

формирования 

концепции  

национальной 

безопасности за 

рубежом 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице. 

для студентов ЗФО 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2 3 - - 

Контактная работа, в том числе: 12,2 2 10,2 - - 

Аудиторные занятия (всего): 12 2 10 - - 

Занятия лекционного типа 2 2 - - - 



Лабораторные занятия - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   

10 - 10 - - 

Иная контактная работа: 0,2 - 0,2 - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - 0,2 - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 92 36 72   

Курсовая работа   - - -   

Проработка учебного (теоретического) 

материала 

 10 14 - - 

Контрольное решение задач  6 10 - - 

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций) 
 6 20 - - 

Подготовка к текущему контролю  10 28 - - 

Контроль: 3,8 - 3,8   

Подготовка к зачету 3,8 - 3,8 - - 

Общая трудоемкость 

 

Час. 108 36 72 - - 

В том числе 

контактная работа 
12,2 2 10,2 - - 

Зач. ед. 3 - 3 - - 

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в двух сессиях  (заочная форма) 

 

№ 

темы  
Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Понятие и содержание общей 

теории национальной 

безопасности 

22 2 2 

 

18 

2.  

Зарождение и формирование 

концепции  

национальной безопасности за 

рубежом 

20 - 2 

 

18 

3.  
Международное право в 

области борьбы с терроризмом 

20 - 2 
 

18 

4.  

Международные стандарты  в 

области борьбы с 

преступностью 

20 - 2 

 

18 

5.  

Правовые основы деятельности 

международных 

правоохранительных 

организаций 

22 - 2 

 

20 

 Итого по дисциплине:  2 10  92 



Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма текущего  

контроля
1
 

1 2 3 4 

1 Понятие и 

содержание общей 

теории национальной 

безопасности 

Понятие общей теории национальной 

безопасности. Предмет, метод  и 

методология теории национальной 

безопасности. Цели и задачи 

национальной  безопасности. 

Необходимость создания национальной 

безопасности. Основные категории 

национальной безопасности. 

О, Р ,Э, З 

Примечание: О – опрос, Р – написание реферата, Э – эссе, З – выполнение задания 

по изучаемой теме. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа   

 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Понятие и 

содержание общей 

теории национальной 

безопасности 

Понятие общей теории национальной 

безопасности. Предмет, метод  и 

методология теории национальной 

безопасности. Цели и задачи 

национальной  безопасности. 

Необходимость создания национальной 

безопасности. Основные категории 

национальной безопасности. 

Ответ на семинаре, 

семинар в 

диалоговом 

режиме, реферат, 

эссе, выполнение 

задания 

2 Зарождение и 

формирование 

концепции  

национальной 

безопасности за 

рубежом 

Понятие системы управления 

национальной безопасностью. Цель, 

задачи и функции системы обеспечения 

национальной безопасности в 

зарубежных странах.  Принцип 

построения и функционирования 

системы обеспечения национальной 

безопасности в зарубежных странах. 

Силы и средства обеспечения 

национальной безопасности за рубежом. 

Основные силы обеспечения 

национальной безопасности в 

зарубежных странах 

Ответ на семинаре, 

дискуссия, реферат 

3 Международное 

право в области 

Общие вопросы борьбы с 

международным терроризмом. Борьба с 

Ответ на семинаре, 

реферат, деловая 

                                                           
1
   Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем. 



борьбы с 

терроризмом 

различными проявлениями терроризма. 

Международные институты, созданные 

для борьбы с терроризмом 

игра 

4 Международные 

стандарты  в области 

борьбы с 

преступностью 

Международные стандарты по 

поддержанию безопасности в 

государствах. Международные 

стандарты в интересах осуществления 

уголовного правосудия. 

Ответ на семинаре, 

семинар в 

диалоговом 

режиме, реферат 

5 Правовые основы 

деятельности 

международных 

правоохранительных 

организаций 

Интерпол. Европол. Международные 

трибуналы. Международные трибуналы, 

созданные Советом безопасности. 

Интернационализированные суды. 

Международный уголовный суд 

Ответ на семинаре,  

реферат 

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол     

№ ___ от _______________ г.  

2 Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол      

№ ___ от _______________ г. 

3 

 

 

 

 

 

Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол     

№ ___ от _______________ г. 

4 Подготовка к текущему 

контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол      

№ ___ от _______________ г. 

5 Подготовка к семинару Методические указания для обучающихся по освоению 



в диалоговом режиме дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол      

№ ___ от _______________ г. 

6. Подготовка и 

проведение 

регламентированной 

дискуссии 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного процесса, протокол      

№ ___ от _______________ г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии 

 

№ Тема  Образовательные 

технологии 

1. Понятие и содержание общей теории 

национальной безопасности 

проблемная лекция (0,5 ч.), семинар 

в диалоговом режиме (1,5 ч.) 

2. Зарождение и формирование концепции  

национальной безопасности за рубежом 

семинар в диалоговом режиме (1 ч.)  

3. Международное право в области борьбы с 

терроризмом 

деловая игра (2 ч.) 

4. Международные стандарты  в области борьбы 

с преступностью 

Семинар в форме дискуссии (1 ч.)  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В течение преподавания курса «Международные системы обеспечения 

национальной безопасности» в качестве текущей аттестации используются такие формы, 

как опрос, выполнение рефератов. 

 

Тема № 1. Понятие и содержание общей теории  национальной безопасности  

(ОК-4, ПК-11) 



Вопросы для обсуждения 

1. Понятие теории национальной безопасности. 

2. Сущность и содержание понятий «безопасность», «государственная 

безопасность». 

Темы для рефератов 

1. Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

военной безопасности. 

2. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 

3. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

4. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

5. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

6. Динамика глобализации всех сфер международной жизни. 

7. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования личной безопасности как стратегический национальный 

интерес. 

Примерные темы эссе 

1. Место и роль права в обеспечение национальной безопасности. 

2. Место и роль законодательной власти в обеспечение национальной 

безопасности. 

3. Место и роль исполнительной власти в обеспечение национальной 

безопасности. 

4. Место и роль судебной власти в обеспечение национальной безопасности. 

5. Контитуционно-правовая основа обеспечение безопасности личности. 

6. Общая характеристика государственной безопасности. 

7. Общая характеристика экономической безопасности. 

Задания для выполнения 

– заполнить таблицу классификации сферы национальных интересов России и 

указать критерии такой классификации.  

– составить конспект занятия по основам национальной безопасности (по заданию 

преподавателя). 

Примерные вопросы для семинара в диалоговом режиме 

1. Сущность и содержание понятия «национальная безопасность». 

2. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

Тема № 2. Зарождение и формирование концепции  

национальной безопасности за рубежом (ОК-4) 

Вопросы для обсуждения  

1. Что понимается в США под термином «национальная безопасность»? 

2. Каковы особенности американского подхода к проблеме национальной 

безопасности? 

3. Какова структура американской системы обеспечения внутренней безопасности? 

Темы рефератов 

1.Зарождение концепции национальной безопасности: международный опыт 

(данный реферат готовится на иностранном языке по выбору студента). 



2. Международная стратегия национальной безопасности (данный реферат 

готовится на иностранном языке по выбору студента).  

3.Значение для зарубежных государств формирование национальной 

безопасности(данный реферат готовится на иностранном языке по выбору студента). 

Примерные вопросы для семинара в диалоговом режиме 

1. Структура американской системы обеспечения внутренней безопасности. 

2. Принцип построения и функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности в зарубежных странах. 

Тема № 3. Международное право в области борьбы  с терроризмом (ПК-13) 

Темы для рефератов 

1. Основные положение Европейской конвенции о пресечении терроризма.  

2. Основные принципы, отражающие особенности международной борьбы с 

терроризмом.  

3. Международное сотрудничество международных организаций в области 

обеспечения национальной безопасности государств. 

4. Региональные международные договоры в области борьбы с международным 

терроризмом.  

5. Особенности двухстороннего сотрудничества государств. 

6. Борьба с захватом заложников. 

7. Борьба с актами терроризма, угрожающими безопасности объектов воздушного 

транспорта. 

8. Борьба с актами терроризма, совершенными на море. 

9. Борьба с ядерным терроризмом и преступлениями, связанными с ним. 

10. Борьба с «бомбовым» терроризмом. 

11. Борьба с актами терроризма против лиц, пользующихся международной 

защитой. 

12. Противодействие финансированию терроризма. 

13. Контртеррористический комитет: понятие и его полномочия. 

 

Деловая игра 

Необходимо организовать проведение судебного заседания по теме: «Суд над 

Осамой бен Ладеном». 

Тема № 4. Международные стандарты  в области борьбы с преступностью (ОК-4) 

Темы для рефератов 

1. Международные стандарты, применяемые на международном уровне. 

2. Международные стандарты, применяемые на национальном уровне. 

3. Международные стандарты в деятельности международных уголовных судебных 

органов (данный реферат готовится на иностранном языке по выбору студента). 

4. Международные стандарты в отношении заключенных. 

5. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы международных 

отношений (данный реферат готовится на иностранном языке по выбору студента). 

Примерные вопросы для обсуждения в ходе научной дискуссии 
1. Международные стандарты по обеспечению национальной безопасности в 

государствах мира. 

2. Применении силы и оружия в правоохранительных целях. 

3. Вопросы выдачи и передачи лиц в интересах правосудия. 

 

Тема № 5. Правовые основы деятельности международных правоохранительных 

организаций (ОК-4) 



Темы для рефератов 

1. Интерпол: понятие и его компетенция. 

2. Функции Интерпола. 

3. Роль Интерпола в обеспечении национальной безопасности государств на 

международном уровне. 

4.  Структура Интерпола. 

5. Компетенция Генеральной Ассамблеи (данный реферат готовится на 

иностранном языке по выбору студента). 

6.  Полномочия Исполнительного комитета (данный реферат готовится на 

иностранном языке по выбору студента). 

7.  Европол: понятие, структура, компетенция (данный реферат готовится на 

иностранном языке по выбору студента). 

8. Роль Европола в обеспечении национальной безопасности государств. 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства: 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и 

оценки  

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Вопросы к зачету Преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением зрения 

 

Опрос по терминам Преимущественно устная  

проверка (индивидуально) 

С нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

Вопросы к зачету Преимущественно устная  

проверка (индивидуально) 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации – рубежный контроль, который проводится перед 

аттестационными неделями в форме опроса. 

По итогам обучения в осенний семестр проводится зачет. 

 

Примерный перечень для изучения дисциплины 

 «Международные системы обеспечения национальной безопасности» 

1. Понятие международной системы обеспечение национальной безопасности. 

2. Понятие предмета курса «Международные системы обеспечение национальной 

безопасности». 

3. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-

правовые документы обеспечения национальной безопасности в зарубежных 

странах. 

4. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов в 

зарубежных странах. 

5. Динамика глобализации всех сфер международной жизни. 

6. Обострение противоречий между государствами, связанных с 

неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. 

7. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 

8. Национальные интересы США и стратегические национальные приоритеты. 

9. Усиление глобального информационное противоборства в зарубежных странах. 



10. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы окружающей 

природной среды. 

11. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

12. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 

13. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы 

международных отношений, 

14. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств как 

приоритетное направление внешней политики России.  

15. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

16. Зависимость состояния  национальной безопасности Российской Федерации от 

экономического потенциала страны и эффективности функционирования 

системы обеспечения национальной безопасности. 

17. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как 

направление обеспечения национальной безопасности. 

18. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

19. Основы государственной политики в зарубежных странах. 

20. Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

военной безопасности в зарубежных странах. 

21. Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности в СНГ. 

22. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности в СНГ. 

23. Основные положение Европейской конвенции о пресечении терроризма.  

24.   Основные принципы, отражающие особенности международной борьбы с 

терроризмом.  

25.   Международное сотрудничество международных организаций в области 

обеспечения национальной безопасности государств. 

26.   Региональные международные договоры в области борьбы с международным 

терроризмом.  

27.   Особенности двухстороннего сотрудничества государств. 

28.  Борьба с захватом заложников. 

29.  Борьба с актами терроризма, угрожающими безопасности объектов воздушного 

транспорта. 

30.  Борьба с актами терроризма, совершенными на море. 

31.  Борьба с ядерным терроризмом и преступлениями, связанными с ним. 

32.  Борьба с «бомбовым» терроризмом. 

33.  Борьба с актами терроризма против лиц, пользующихся международной защитой. 

34.  Противодействие финансированию терроризма. 

35.  Контртеррористический комитет: понятие и его полномочия. 

36.  Международные стандарты по обеспечению национальной безопасности в 

государствах мира. 

37.   Применении силы и оружия в правоохранительных целях. 

38.   Международные стандарты, применяемые на международном уровне. 

39.   Международные стандарты, применяемые на национальном уровне. 

40.   Международные стандарты в деятельности международных уголовных судебных 

органов. 

41.   Вопросы выдачи и передачи лиц в интересах правосудия. 



42.   Международные стандарты в отношении заключенных. 

43. Интерпол: понятие и его компетенция. 

44.  Функции Интерпола. 

45.  Роль Интерпола в обеспечении национальной безопасности государств на 

международном уровне. 

46. Структура Интерпола.  

47. Компетенция Генеральной Ассамблеи. 

48. Полномочия Исполнительного комитета. 

49. Европол: понятие, структура, компетенция. 

50.  Роль Европола в обеспечении национальной безопасности государств. 

 

Критерии оценки по промежуточной аттестации 

 

Зачтено / не зачтено  Условия, при которых выставляется оценка 

Зачтено  ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, либо при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

ответ самостоятельный, однако допускаются не 

существенные недочеты. 

Не зачтено при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 



 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Основная литература: 

1. Семенцов Владимир Александрович Основы теории национальной 

безопасности: учебное пособие /В. А. Семенцов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Кубанский гос. ун-т -Краснодар: [Кубанский государственный университет], 

2015. 

2. Зеленков, Михаил Юрьевич. Основы теории национальной безопасности 

[Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / М. Ю. Зеленков; Акад. 

Следственного ком. Российской Федерации. - Москва: ЮНИТИ, 2016. - 295 с. 

//http://search.rsl.ru/. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

5.2 Дополнительная литература 

1. Шаталов, А.С. Уголовное судопроизводство в зарубежных странах : учебно-

методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 53 с. //biblioclub.ru/ 

2. Региональная и национальная безопасность [Текст] : учебное пособие / А. Б. 

Логунов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 456 

с. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 451-454. - ISBN 9785955803104. - ISBN 

9785160067742 : 635.91. 

3.  Петросян, О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

обеспечения финансовой безопасности государства : монография / О.Ш. Петросян. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 279 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02179-9; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446428 (17.01.2018). 

 

5.3 Периодические издания:  

«Адвокат», «Адвокатская практика», «Библиотека криминалиста. Научный 

журнал», «Бюллетень Верховного суда РФ», «Бюллетень Европейского суда по правам 

человека», «Государство и право», «Законность», «Общество и право», «Российский 

юридический журнал», «Российская юстиция», «Российский следователь», «Российский 

судья», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Уголовное судопроизводство». 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

www.law.kubsu.ru – официальный сайт юридического факультета Кубанского 

государственного университета. 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ. 

www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

www.правительство.рф или www.government.ru – официальный сайт 

Правительства РФ. 

www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 

www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

http://www.law.kubsu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.правительство.рф/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/


law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

Iuaj.net – сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП). 

 www.rsl.ru – Российская  государственная библиотека 

http://webofknowledge.com – Компания Thomson Reuters. 

 e.lanbook.com – Электронная  библиотечная система издательства «Лань». 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации к сдаче зачета 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.  

Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 

теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением 

кафедры.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные 

вопросы по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

 

Методические указания по лекционным занятиям 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не 

менее она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным 

средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование 

– процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого 

изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат 

конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через 

некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в 

переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и 

поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот 

вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие 

задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему 

изложения информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на 

которые «нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

http://www.rsl.ru/
http://webofknowledge.com/


фамилии ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов 

также программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической 

памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными 

вопросами, Уголовный кодекс, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками 

лектора на уголовный закон по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту 

информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями, 

материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, 

практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент 

обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе 

необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при 

необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, 

повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в 

предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. В частности, большое 

значение имеет подготовка по курсу «Правоохранительные органы России», 

«Конституционное право», «Международное право» и др. 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной 

подготовки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так при 

проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих 

студентов на группы, студент должен быть способен высказать свою позицию 

относительно выдвинутых преподавателем точек зрения. 

Начало дискуссии должно быть ознаменовано установлением правил: 

– выступать можно только при предоставлении слова; 

– реплики с мест не допускаются; время выступления каждому участнику 

определено заранее. 

Следует отметить внимание участников на необходимость поддерживать высокую 

культуру дискуссии. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям 

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и 

опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в 

учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, 

собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может 

осуществляться посредством проведения коллоквиума. 



Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении 

конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, 

рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых 

студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной 

практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить 

выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные 

стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий 

выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, 

прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем 

и не отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с 

нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить 

вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 

надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент 

выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по 

опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили 

материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– решение задач; 

– работа с приговорами судов; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника; 

– решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению 

предлагаемых правовых документов и их анализу.  



В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может 

использоваться контрольная работа, выполняемая непосредственно во время занятия.  

Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий студент 

должен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические 

способности. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке 

необходимо: 

– правильно уяснить суть поставленного вопроса; 

– сформировать собственную позицию; 

– подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники; 

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме. 

 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине 

(модулю) «Международные системы обеспечения национальной безопасности», 

включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение 

индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов, 

подготовку к текущему контролю.  

Самостоятельна работа осуществляется на протяжении всего времени изучения 

дисциплины (модулю) «Международные системы обеспечения национальной 

безопасности», по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, 

презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при устном 

ответе. 

Методические рекомендации по работе при использовании интерактивных 

методов обучения 

Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении 

воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения 

производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и других 

проблем. 

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 

формирование цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, 

уточнение роли каждого из участников. Взаимодействие участников игры определяется 

правилами, отражающими фактическое положение дел в соответствующей области 

деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую 

игру. 

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей:  

инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный 

результат, формирование игровых коллективов и распределение ролей);  

изучение студентами документации (сценарий, правила, поэтапные задания), 

распределение ролей внутри подгруппы; собственно игра (изучение ситуации, 

обсуждение, принятие решения, оформление);  

публичная защита предлагаемых решений; определение победителей игры; 

подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Каждый субъект деловой игры (студент или условная группа студентов) должен 

действовать в соответствии с правилами, изложенными преподавателем. При помощи 

преподавателя студенты должны определить основную проблему и разработать варианты 

решения проблемы. 

Во время такой подготовки преподаватель играет роль координатора, основная 

часть работы проводится студентами самостоятельно. Предполагается групповая 

подготовка к игре. Уровень группового компонента определяется в зависимости от 

условий игры: общие условия обсуждаются всей учебной группой, частные вопросы 

обсуждаются игровой группой (коллективным субъектом игры). Личностные вопросы  



(задание, распространяющееся на конкретного студента) определяются им самостоятельно 

с учетом обще-групповых и частно-групповых договоренностей. 

Необходима договоренность о терминах. Студентам следует прийти к соглашению 

об использовании терминов в одном значении. Возможно, что выполняя этот шаг 

подготовки, студентам необходимо будет вспомнить специальную терминологию или 

расширить круг специального словарного запаса. 

Предполагается, что уровень знаний, умений и навыков студента должен позволять 

ему выполнить задание в рамках деловой игры или самостоятельно научиться 

необходимым действиям. 

При проведении деловой игры проводится предварительная подготовка - 

разработка проектов, презентаций, подготовка документации или расчетов и пр. Во время 

подготовки к деловой игре студент должен составить письменный конспект своего 

выступления. К выполнению задания студент должен относиться творчески. 

Во время проведения групповой игры каждый студент должен выполнять действия, 

отведенные ему сценарием (заданием), вести себя активно. Вмешиваться в действия иных 

участников игры не допускается, что не исключает возможности взаимодействия, 

предусмотренного заданием. 

 

Методические указания по проведению семинара в диалоговом режиме 

Проведению семинара в диалоговом режиме должен предшествовать 

подготовительный этап, в ходе которого осуществляется формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения. 

Преподаватель предоставляет магистрантам список дополнительной литературы, 

изучение которой должно сделать обсуждение поставленных вопросов более глубоким, 

проблемным, должно выявить наиболее значимые и дискуссионные аспекты темы. 

Проведению семинара в диалоговом режиме может предшествовать консультирование 

магистрантов по возникшим у них вопросам. 

Для проведения семинара в диалоговом режиме следует сформировать 

микрогруппы, состоящие из 2-5 обучающихся, в рамках которых будут совместно 

обсуждаться поставленные вопросы. 

В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп 

озвучивают выработанные в ходе коллективного обсуждения ответы. Обучающиеся из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняют 

предложенный ответ. 

Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход 

обсуждения, не навязывал собственную точку зрения). 

После обсуждения каждого вопроса подводятся общие выводы и осуществляется 

переход к обсуждению следующего вопроса (при этом вопросы следует распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались). 

После обсуждения всех предложенных для семинара в диалоговом режиме 

вопросов преподаватель подводит общие итоги: соотносит цели и задачи занятия и 

результаты обсуждения; характеризует работу каждой микрогруппы, выделяя наиболее 

грамотные и успешные ответы студентов. 

 

Методические указания для подготовки и проведения регламентированной 

дискуссии 

Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование). 

Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить 

способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы 

на основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена 

информацией в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания 



магистранта по соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные 

суждения по теме, осуществлять конструктивную критику существующих подходов к 

решению научной проблемы; владение культурой ведения научного спора и т. д. 

Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих 

магистрантов. 

Сценарий проведения дискуссии 

1. Определение темы дискуссии. 

2. Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и 

дискутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других 

преподавателей кафедры. 

3. Непосредственное проведение дискуссии. 

4. Подведения итогов дискуссии ведущим. 

5. Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии. 

 

Этапы подготовки и проведения дискуссии. 
Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления 

научной работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с 

обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна 

отвечать критериям актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и 

практический интерес. Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к 

дискуссии по заявленной теме. 

Второй этап. Определение участников.  

Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает 

интересы и возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах 

которого может развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, 

определяет будущий регламент работы и определяет задачи, которые должны быть 

решены ее участниками; регламентирует работу участников, осуществляет управление их 

когнитивной, коммуникативной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие 

элементов коммуникативной компетентности участников дискуссии; контролирует 

степень напряженности отношений оппонентов и соблюдение ими правил ведения 

дискуссии; занимается профилактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу 

дискуссии, при необходимости использует директивные приемы воздействия; мысленно 

фиксирует основные положения, высказанные участниками, отмечает поворотные 

моменты, выводящие обсуждение на новый уровень; резюмирует и подводит итоги 

обсуждения. 

Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное 

отношение к кому-либо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление 

на присутствующих. 

Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются магистранты 

соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны 

проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный 

материал, практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать 

собственные выводы и подходы к решению проблемы. 

В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который 

оценивает продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного 

участника дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло 

общение участников дискуссии. 

Третий этап. Ход дискуссии. 

Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников 

о проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии, 

предоставляет слово выступающим. 



Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий 

предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После 

окончания выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать 

выступающему вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить 

представляется оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть 

заданы вопросы. Процесс повторяется до тех пор, пока не выступят все участники 

дискуссии. 

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), 

недопустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть 

подкреплено фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику 

возможность высказаться; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т. п. 

Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит 

итоги; делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии 

вопросов: дает оценку выступлению каждого из магистрантов. 

По итогам дискуссии магистранты готовят тезисы. Тезисы участников 

оформляются в виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы 

дискуссии» должен быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 

2-3 страницы. 

 

Критерии оценки реферата 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом представлен реферат, 

отвечающий требованиям по оформлению. Содержание реферата должно основываться на 

соответствующих литературных источниках. Оно должно быть логичным. В нем 

обязательно должны присутствовать выводы, соответствующие теме реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда имеются отдельные 

погрешности в оформлении реферата. При этом студент изложил реферативный материал 

в соответствии с достижениями уголовно-правовой науки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом допущены 

несущественные фактические ошибки в изложении материала и/или допущено 

использование ненадлежащих нормативных источников при сохранении актуальности 

темы реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии заявленной темы 

реферата его содержанию, наличии грубых погрешностей в оформлении работы, 

использовании ненадлежащих нормативных и научных источников, приводящих к утрате 

научной значимости подготовленного реферата. 

 

Критерии оценки решения задач 
Отлично – в результате решения задачи дан исчерпывающий, объективный и 

обоснованный ответ, учитывающий как законодательный потенциал, так и практику 

правоприменения. Студент проявил теоретические знания, способность истолкования 

нормативных положений и умение применять нормы права к конкретной практической 

ситуации 

Хорошо – ответ дан в соответствии с действующим законодательством. Студент 

затруднился с правильной интерпретацией теоретических положений, не учел 

существующую правоприменительную практику. 

Удовлетворительно – ответ в основном дан с учетом действующего 

законодательства, но не содержит всех необходимых сведений. Студент допускает 

ошибки в раскрытии основных теоретических понятий. 

Неудовлетворительно – Ответ дан без учета действующего законодательства, 

основан на умозрительных представлениях студента о сущности, значении и порядке 



осуществления правоохранительной деятельности. Студент не имеет достаточных 

теоретических знаний, а также не сформировал необходимые практические навыки. 

 

Критерии оценки устных ответов на вопросы 
«отлично» – ответ самостоятельный, полный, логичный, обоснованный, 

содержащий ссылки на действующие нормативно-правовые акты (законы, подзаконные 

акты), дается анализ имеющихся теоретических представлений, высказывается 

собственная позиция, показано знание правоприменительной практики 

«хорошо» – демонстрируется уверенное знание основных и прикладных аспектов 

рассматриваемого вопроса, положений уголовно-процессуального закона. Ответ полный, 

логичный, обоснованный. Собственная позиция не сформирована. Неполное знание 

правоприменительной практики. 

«удовлетворительно» – допускаются ошибки в изложении основных теоретических 

аспектов рассматриваемого вопроса. Затруднено изложение нормативно-правового 

материала. Отсутствуют знания правоприменительной практики. 

«неудовлетворительно» – отсутствуют знания по теории, нормативным основам и 

практики применения соответствующего вопроса. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуальных практических заданий 
«отлично» – ответ самостоятельный, обоснованный, цельный. Результат – четко 

сформированная позиция отвечающего по заданию, основанная на правильном 

толковании закона и примера правоприменительной практики. 

«хорошо» – ответ самостоятельный. Допускаются отдельные ошибки в толковании 

и применении норма уголовно-процессуального права. 

«удовлетворительно» – ответ самостоятельный. Допускаются существенные 

ошибки в толковании и понимании норм уголовно-процессуального права. 

«неудовлетворительно» – ответ не сформирован либо содержит существенные 

ошибки в определении норм, подлежащих применению к конкретному вопросу или 

ситуации. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к эссе. 

Эссе по дисциплине «Международные системы обеспечения национальной 

безопасности» должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации с использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и др. 

Построение эссе. 

Титульный лист (заполняется по единой форме). 

Содержание. 



Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации. Именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и 

(или) анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса, 

анализ проводится на основе следующих категорий: причина – следствие, общее – 

особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, 

наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 

построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и др. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

8.1 Перечень информационных технологий.  

Информационные технологии не предусмотрены. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.   

1. Microsoft Office профессиональный плюс 2013 

2. Microsoft Office профессиональный плюс 2016 

3. Google Chrome 

4. Adobe Reader X (10.1.16) - Russian 

 



8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

3. Справочно-правовая система «УИС Россия» (http://uisrussia.msu.ru) 

4. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru) 

5. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

6. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

7. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com) 

8. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

9. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

10. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

(http://www.oxfordrussia.ru)  

11.  КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  

 

Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью, интерактивной 

доской, проектором, колонками, микрофоном, портретами и 

фотографиями классиков  и современных представителей 

юридической науки; наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 9, оснащённая учебной мебелью, доской для 

демонстрации учебного материала, микрофоном, колонками для 

работы микрофона, наборами демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью, интерактивной 

доской, проектором, микрофоном, колонками для работы 

микрофона, плакатом с латинскими высказываниями, 

переведенными на русский язык, флагом РФ, портретами 

классиков юридической науки, наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями. 
Аудитория 17, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, картой РФ, картой субъектов РФ, 

гимном РФ, гимном Краснодарского края, гербом 

Краснодарского края, флагом Краснодарского края, плакатом со 

знаменательными датами истории Краснодарского края, картой 

Краснодарского края и Республики Адыгея, портретами и 

фотографиями классиков и современных представителей 

юридической науки. 

Аудитория 18, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, 

микрофоном, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, портретами классиков 

юридической науки, плакатом с историческими картами; 

плакатом с латинскими высказываниями, переведенными на 

русский язык. 

Аудитория 406, оснащённая интерактивной доской, 

проектором, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 01, оснащённая интерактивной доской, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://cyberleninka.ru/


проектором, учебной мебелью, портретами классиков 

юридической науки, учебно-наглядными пособиями. 
Аудитория 02, оснащённая интерактивной доской, 

проектором, учебной мебелью, портретами классиков 

юридической науки, учебно-наглядными пособиями. 

2.  Семинарские занятия Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного 

материала, стендом с латинскими высказываниями, 

переведенными на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, 

техническими средствами обучения, позволяющими проводить 

деловые игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными 

пособиями. 

Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечно-

легочной реанимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами ученых-юристов. 
Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами и фотографиями классиков юридической науки. 

Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, 

настенной картой, шкафами с литературой, телевизором, 

принтером и сканером. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами классиков юридической науки. 

Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью. 

Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 11, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью. 

3.  Лабораторные 

занятия 

не предусмотрены  

4.  Курсовое 

проектирование 

не предусмотрено 

5.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Аудитория 303, оснащённая мебелью, в том числе шкафами с 

литературой, телевизором, дипломами на стенах, 

свидетельствующими о достижениях членов кафедры. 

6.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного 

материала, стендом с латинскими высказываниями, 



переведенными на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, 

техническими средствами обучения, позволяющими проводить 

деловые игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными 

пособиями. 

Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечно-

легочной реанимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами ученых-юристов. 
Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами и фотографиями классиков юридической науки. 

Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, 

настенной картой, шкафами с литературой, телевизором, 

принтером и сканером. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, 

портретами классиков юридической науки. 

Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью. 

Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью. 

7.  Самостоятельная 

работа 

Библиотека; кабинеты для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет», программой экранного 

увеличения и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

методические кабинеты кафедры уголовного права и 

криминологии (ауд. 103, 201, 302, 303, 311, 011). 

 

 


