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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Угрозы национальной безопасности: история и современность» 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Целью данного учебного курса является изучение исторических и современных ас-

пектов формирования, проявления предотвращения и преодоления внутренних угроз 

национальной безопасности в России, развитие у обучающихся аналитических способно-

стей, сформировать их компетентностный подход к их разрешению и принятию управлен-

ческих решений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

Магистр по направлению подготовки 030900 (40.04.01) – юриспруденция должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

– систематическое повышение собственного интеллектуального и общеобразова-

тельного уровня; 

– осознание социальной ценности профессии юриста в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

– исполнять профессиональные обязанности на высоком уровне, включая правовое 

воспитание; 

– знать и уметь воплощать на практике при обеспечении национальной безопасно-

сти знания о внутренних угрозах, их возможных последствиях, истории их возникновения 

и развития; 

– для успешного противостояния внутренним угрозам национальной безопасности 

понимать и применять антикоррупционные меры, включая проведение правового воспи-

тания; 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм на основании законности 

и высокого правосознания; 

– квалифицированное составление юридических документов; 

– быть готовым к проведению самостоятельных научных исследований в области 

права, педагогические исследования, включая применение педагогических приемов и 

навыков преподавания юридических дисциплин, управления самостоятельной работой 

обучающихся; 

– сознавать и понимать социальную ценность охраны общественного порядка, за-

щита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

1.3. Место дисциплины 

«Угрозы национальной безопасности: история и современность» 

в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Угрозы национальной безопасности: история и современность» явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного 

плана подготовки магистров по программе «Правоохранительные органы в системе обес-

печения национальной безопасности» (М 2.В. 06). 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После освоения дисциплины «Угрозы национальной безопасности: история и со-

временность» студент магистратуры при осуществлении своей будущей профессиональ-

ной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

 

№ 

№ 

Шифр 

комп 
Компетенция 

Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

1. ОК–1 осознание соци-

альной значимо-

сти своей буду-

щей профессии, 

проявление не-

терпимости к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительное отно-

шение к праву и 

закону, облада-

ние достаточным 

уровнем профес-

сионального пра-

восознания 

Исторические ос-

новы формирова-

ния основы наци-

ональной без-

опасности, сущ-

ность и виды 

угроз националь-

ной безопасности 

Отличать угрозы 

национальной без-

опасности по их 

особенностям 

высоким 

уровнем пра-

восознания 

2 ОК–2 способность 

добросовестно 

исполнять про-

фессиональные 

обязанности, со-

блюдать прин-

ципы этики 

юриста 

Сущность внут-

ренних и внешних 

угроз националь-

ной безопасности, 

их современные 

проявления и 

средства противо-

действия в сфере 

правоохранитель-

ных органов 

определять этиче-

ские и правовые 

средства реагиро-

вания на угрозы 

национальной без-

опасности 

Навыками 

применения 

правовых 

средств про-

тиводействия 

коррупции, 

иных угроз 

3 ОК–3 способность со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и обще-

культурный уро-

вень 

Источники, гене-

зис формирования 

внутренних и 

внешних угроз 

национальной 

безопасности 

Творчески подхо-

дить к определе-

нию возможных 

средств противо-

действия угрозам 

национальной без-

опасности 

Навыками 

анализа, си-

стематизации, 

обобщения 

информации 

4 ПК–11 способность 

квалифициро-

ванно проводить 

научные иссле-

дования в обла-

сти педагогики и 

права 

Современные при-

емы анализа науч-

ной и иной ин-

формации в сфере 

обеспечения наци-

ональной безопас-

ности 

анализировать 

научную и иную 

информацию , де-

лать выводы, про-

водить обобщения и 

строить версии и 

выдвигать гипотезы 

техникой ана-

лиза научной 

и иной ин-

формации по 

теме исследо-

вания 

5 ПК–12 способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

Основы системы 

обеспечения наци-

ональной безопас-

ности, роль право-

Логично и последо-

вательно излагать 

информацию 

Навыками 

публичных 

выступлений, 

контакта с 
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высоком теоре-

тическом и ме-

тодическом 

уровне 

охранительных 

органов в этой си-

стеме, их функ-

ции, способы и 

методы деятель-

ности 

аудиторией 

6 ПК–13 способность 

управлять само-

стоятельной ра-

ботой обучаю-

щихся 

Правила поста-

новки цели и задач 

самостоятельной 

работы, определе-

ния основных ме-

тодов и способов 

ее выполнения. 

Организовать само-

стоятельную работу 

по различным 

направлениям: тео-

ретическому, прак-

тическому, научно-

му 

современны-

ми образова-

тельными 

технологиями 

7 ПК–14 способностью 

организовывать 

и проводить пе-

дагогические 

исследования 

Приемы, методы и 

способы педагоги-

ческих исследова-

ний 

Применять различ-

ные методы педаго-

гических исследо-

ваний: педагогиче-

ский эксперимент, 

анкетирование, со-

ставление рейтин-

гов и др. 

Научными 

способами 

мышления 

8 ПК–15 способность эф-

фективно осу-

ществлять пра-

вовое воспита-

ние 

Понятие, методы и 

формы, цели пра-

вового воспитания 

в деятельности 

правоохранитель-

ных органов 

Применять методы 

правового воспита-

ния к правонаруши-

телям 

Методами 

правовой аги-

тации и про-

паганды 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

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

по видам работ представлено в таблице. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3 

Контактная работа, в том числе: 16,5  

Аудиторные занятия (всего): 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  10 10 

Лабораторный практикум 2 2 

Иная контактная работа 0,5 0,5 

КРП 0,2 0,2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 82,8 82,8 

Проработка учебного (теоретического) материала 12,8 12,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
20 20 

реферат (Р) 10 10 

эссе (Э) 10 10 

самостоятельное изучение разделов 10 10 
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самоподготовка 10 10 

Подготовка к текущему контролю 10 10 

Контроль: 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость Час. 108 108 

в том числе контак. работа 16,5 16,5 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

№ 

разд. 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

всего Аудиторная работа CРC 

Л ПЗ ЛП 

1. 

Общетеоретические положения о наци-

ональной безопасности и способах ее 

обеспечения 

18 2 2  14 

2. Угрозы национальной безопасности 12 - 2  10 

3 
Социальные конфликты: история и со-

временность 

12 - 2  10 

4 
Уровень преступности история и совре-

менность 

22,8 - 2 2 18,8 

5 
Экономическая нестабильность регио-

нов история и современность 

34 2 2  30 

 

2.3 Содержание и структура учебной дисциплины 

 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма те-

кущего кон-

троля* 

1 2 3 4 

1 Общетеоретиче-

ские положения о 

национальной без-

опасности и спосо-

бах ее обеспечения 

1. Понятие национальной безопасности. 

2. История вопроса. 

3. Теоретические и исторические подходы к опреде-

лению национальной безопасности. 

4. Современное представление о национальной без-

опасности и способах ее обеспечения 

опрос, Р† 

2 Экономическая не-

стабильность реги-

онов история и со-

временность 

5. Экономическая нестабильность: понятие, история и 

современность. 

6. Проблемы экономического развития регионов 

опрос, собе-

седование 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

раздела 

Тематика занятий семинарского типа  

(семинаров) 

Форма те-

кущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Общетеоретиче-

ские положения о 

7. Понятие национальной безопасности. 

8. История вопроса. 

опрос, рабо-

та в малых 

                                                           
* Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем 
† Р - реферат 
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национальной 

безопасности и 

способах ее обес-

печения 

9. Теоретические и исторические подходы к определе-

нию национальной безопасности. 

10. Современное представление о национальной безопас-

ности и способах ее обеспечения 

группах 

2 

Угрозы нацио-

нальной безопас-

ности 

1. Дискуссии и реформы середины 1920-х годов. Дея-

тельность внесудебных органов в период коллективи-

зации. 

2. Роль судов. Закон от 17 августа 1932 года и забвение 

права. 

Указы 1940 года. 

3. Правосудие в 1941-1945 гг. 

4. «Большой террор» и советское правосудие. 

5. «Показательные» процессы середины 1930-х годов. 

6. Реорганизация правоохранительных органов.  

7. Современные Угрозы национальной безопасности, 

понятие, сущность, виды, классификация, способы 

определения, способы противодействия. 

Реформы правоохранительных органов. 

Опрос, дис-

куссия на 

заданную 

тему, со-

ставление 

проектов 

норматив-

ных право-

вых актов 

3 

Социальные 

конфликты: исто-

рия и современ-

ность 

1. Сущность социальных конфликтов, их современный 

уровень, классовая борьба как проявление социально-

го конфликта. Революции и их причины. 

Массовые депортации народов СССР 

опрос, 

«круглый 

стол», реше-

ние задач, 

юридиче-

ский тре-

нинг. 

4 

Уровень пре-

ступности исто-

рия и современ-

ность 

1. Система исполнения наказаний в 1920-е годы. 

2. Создание ГУЛАГа. 

3. Лагеря и колонии в период «большого террора». 

4. Места лишения свободы в условиях Великой Отече-

ственной войны. 

5. Современная пенитенциарная система и ее социальное 

значение и проблемы ее совершенствования. 

6. Государственные меры воздействия на уровень пре-

ступности. 

7. Оптимизация средств влияния на преступность. 

Опрос, рабо-

та в малых 

группах 

5 Экономическая 

нестабильность 

регионов история 

и современность 

Экономика в современном государстве, ее уровень, 

критерии развития и оценки совершенствования, ди-

версификация. 

Экономический уровень развития регионов и его вли-

яние на стабильность и национальную безопасность. 

Причины экономического неравенства регионов. 

Проблема дотационности и донорства. 

Способы преодоления неравенства в экономическом 

развитии регионов.  

Бюджетная безопасность. Роль Счетной палаты РФ в 

обеспечении экономической (бюджетной) безопасно-

сти 

Опрос, рабо-

та в малых 

группах, ре-

ферат с от-

четом о про-

цессе подго-

товки, кон-

курс стенга-

зет 

 

2.3.3 Лабораторный практикум 

4 
Уровень пре-

ступности исто-

8. Система исполнения наказаний в 1920-е годы. 

9. Создание ГУЛАГа. 

решение си-

туационной 
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рия и современ-

ность 

10. Лагеря и колонии в период «большого террора». 

11. Места лишения свободы в условиях Великой Отече-

ственной войны. 

12. Современный уровень преступности. 

13. Способы преодоления роста преступности, включая 

уровень коррупции: российский и зарубежный опыт. 

задачи 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№  
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического 

обеспечения дисциплины по выполнению  

самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Решение задач Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019 г. 

2 Проработка учебного (теорети-

ческого) материала 

Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019 г. 

3 Подготовка реферата Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019 г. 

4 Подготовка к текущему контро-

лю 

Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019 г. 

5 Работа в малых группах Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019  г. 

6 Анализ практического материа-

ла 

Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019  г. 

7 Конкурс стенгазет, формулиро-

вание слоганов на правовую и 

историческую тематику 

Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-
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са, протокол № 13 от 10 апреля 2019  г. 

8 Решение ситуационных задач Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019  г. 

9 Юридический тренинг Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплин кафедры уголовного процесса, в том 

числе по организации самостоятельной работы сту-

дентов, утвержденные кафедрой уголовного процес-

са, протокол № 13 от 10 апреля 2019  г. 

 

3 Образовательные технологии 

В рамках учебного процесса по дисциплине «Угрозы национальной безопасности: 

история и современность» при реализации различных видов работы программа преду-

сматривает использование разнообразных образовательных технологий, основанных на 

активных и интерактивных формах проведения занятий, нацеленных не только на запоми-

нание информации, но и на ее усвоение и формирование профессиональных навыков ис-

пользования полученных знаний и выполнения профессиональной деятельности в сфере 

судебной деятельности, прокурорского надзора, правоохранительной и правозащитной 

деятельности. 

 

№ Тема  Образовательные 

технологии 

1 Общетеоретические положения о национальной без-

опасности и способах ее обеспечения (Л) 

интерактивная лекция с эле-

ментами групповой дискуссии 

(1 ч), лекция-визуализация (1 ч) 

2. Уровень преступности история и современность ПЗ круглый стол, дискуссия на за-

данную тему (2 ч) 

3. Экономическая нестабильность регионов история и 

современность ПЗ 

Собеседование (2 ч) 

 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

1.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

Тема 1. Общетеоретические положения о национальной безопасности 

и способах ее обеспечения 

ОК-1, 2, 3 (знать) 

1. Понятие национальной безопасности. 

2. История вопроса. 

3. Теоретические и исторические подходы к определению национальной безопас-

ности. 

4. Современное представление о национальной безопасности и способах ее обеспе-

чения 

Работа в малых группа 

Проанализируйте этапы развития теоретических представлений о национальной 

безопасности в советский период, постсоветский период в России. 

Сделайте вывод об концептуальных отличиях современного этапа правопонимания 

и его результатах. 

Темы для рефератов 
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Специальные суды в истории правосудия России 

История российского правосудия 

«Красный террор»: причины и условия 

Методология научного исследования исторического аспекта правосудия 

Формирование внутренних угроз национальной безопасности в историческом ас-

пекте. 

Тоталитарное государство в СССР: закономерности возникновения 

Тоталитарное право: возможно ли позитивное влияние на общество и личность 

Уголовная юстиция в условиях тоталитарного государства 

 

Тема 2 Угрозы национальной безопасности  

ОК-1, 2, 3 (знать, уметь, владеть) 

1. Дискуссии и реформы середины 1920-х годов. 

2. Деятельность внесудебных органов в период коллективизации. 

3. Роль судов. 

4. Закон от 17 августа 1932 года и забвение права. 

Дискуссии и реформы середины 1920-х годов.  

Деятельность внесудебных органов в период коллективизации. 

Роль судов. Закон от 17 августа 1932 года и забвение права. 

Указы 1940 года. 

Правосудие в 1941-1945 гг. 

«Большой террор» и советское правосудие. 

«Показательные» процессы середины 1930-х годов. 

Реорганизация правоохранительных органов.  

Современные угрозы национальной безопасности, понятие, сущность, виды, клас-

сификация, способы определения, способы противодействия. 

Реформы правоохранительных органов 

 

Темы для дискуссии 

На основании анализа литературных произведений, раскрывающих положение уго-

ловной юстиции в период НЭПа, сделайте вывод о наличии идеологической основы. 

Вопросы для дискуссии: 

– нужна ли идеология в литературных и иных художественных произведениях? 

– нужна ли цензура? 

– выступает ли цензура средством противодействия современным угрозам нацио-

нальной (общественной, личной, и иной) безопасности в современном обществе? 

– какова современная российская идеология? Выступает ли идеология средством 

противодействия современным угрозам национальной безопасности? 

– каким способом следует усилить борьбу с «фейковой» информацией в современ-

ном информационном поле? 

 

Тема 3 Социальные конфликты: история и современность 

 

ПК-11, 12 (знать, уметь, владеть) 

1 Сущность социальных конфликтов, их современный уровень. 

2. Классовая борьба как проявление социального конфликта.  

3. Революции и их причины. 

4. Массовые депортации народов СССР. 

5. Тоталитарный режим 

 

Подготовьте доклад к выступлению на «круглом столе» 
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Темы, предлагаемые для обсуждения в рамках «круглого стола» 

1. Сущность тоталитарного режима и его деструктивные свойства. 

2. Современные социальные конфликты и способы их проявления 

3. Способы воздействия на коллектив с целью преодоления социального конфлик-

та. 

4. Значение высокого уровня правосознания для преодоления социальных кон-

фликтов. 

5. Правовые знания и их влияние на стабильность в обществе. 

6. Изложение правовой доктрины в коллективе 

 

Задача 

При рассмотрении судом уголовного дела о шпионаже 15 декабря 1936 года суд 

использовал постановление ВЦИК от 1 декабря 1934 года об упрощении процедуры про-

изводства и судебного разбирательства по делам о террористических актах против совет-

ских работников. 

Оцените правомерность применения судом данного нормативного правового акта с 

исторической и современной точки зрения. 

Сформулируйте определение тоталитарного режима, выделите его основные при-

знаки. 

Юридический тренинг 

Способы преодоления социальных конфликтов в группе 

 

Тема 4 Уровень преступности история и современность 

ПК-14, 15 (знать, уметь, владеть) 

 

1. Система исполнения наказаний в 1920-е годы. 

2. Создание ГУЛАГа. 

3. Лагеря и колонии в период «большого террора». 

4. Места лишения свободы в условиях Великой Отечественной войны. 

5. Задержание подозреваемого. Основания и срок задержания. Освобождение за-

держанного. 

6. Незаконное задержание. Обеспечение прав задержанного. 

7. Система исполнения наказаний в 1920-е годы. 

8. Создание ГУЛАГа. 

9. Лагеря и колонии в период «большого террора». 

10. Места лишения свободы в условиях Великой Отечественной войны. 

11 Современная пенитенциарная система и ее социальное значение. 

12. Государственные меры воздействия на уровень преступности. 

13. Оптимизация государственных средств влияния на преступность 

 

Работа в малых группах 

Основываясь на положениях УПК РСФСР 1923, УПК РСФСР 1960, УПК РФ, ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

дайте ответы на вопросы: 

1 группа – основания задержания; места содержания под стражей; места для со-

держания задержанных; должностные лица, имеющие право без специального разрешения 

посещать следственные изоляторы и изоляторы временного содержания; 

2 группа – основания заключения под стражу и перечень документов, предоставля-

емых следователем дознавателем в суд при избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу; участие лиц, задержанных или заключенных под стражу в следственных дей-

ствиях; порядок реализации права подозреваемого, обвиняемого на свидание с защитни-
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ком; основания для освобождения задержанных; основания для освобождения заключен-

ных под стражу. 

 

Тема 4 Уровень преступности: история и современность 

Лабораторный практикум 

решение ситуационной задачи 

условие: 

Иванов П.П. (высшее экономическое образование, женат, имеет двоих несовер-

шеннолетних детей, работает по специальности, высокий заработок, недвижимость – 

квартира в долевой собственности с женой) был осужден п ч. 2 ст. 187 УК РФ к 7 годам 

лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. Отбыв 6 лет и 6 месяцев Иванов был 

освобожден досрочно по болезни. Прибыв по месту жительства Иванов не смог устроить-

ся на работу по специальности. Жена расторгла брак сразу после приговора. 

Задание 1: представьте ситуацию с положительным и отрицательным развитием 

для Иванова. 

Задание 2: представьте ситуацию как избежать возникших негативных послед-

ствий для общества. 

 

Тема 5 Экономическая нестабильность регионов история и современность 

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством 

 

ПК-13 (знать, уметь, владеть) 

Экономика в современном государстве, ее уровень, критерии развития и оценки со-

вершенствования, диверсификация. 

Экономический уровень развития регионов и его влияние на стабильность и наци-

ональную безопасность. 

Причины экономического неравенства регионов. 

Проблема дотационности и донорства. 

Способы преодоления неравенства в экономическом развитии регионов. 

Бюджетная безопасность. Средства, способы и методы обеспечения бюджетной 

безопасности. 

Счетная палата как орган обеспечивающий бюджетную безопасность 

 

Работа в малых группах 

1 группа – дайте характеристику уровню экономического развития Краснодарского 

края – выскажите суждение относительно экономической стабильности Краснодарского 

края с учетом экономического развития районов 

2 группа – определите основные подходы к формированию устойчивой экономиче-

ской макросхемы на примере Краснодарского края. 

 

Темы для реферата 

1. Экономическая реформа 90-х годов прошлого века и ее результаты. 

2. Диверсификация экономики регионов с точки зрения национальной без-

опасности: авторская позиция. 

3. Развитие предпринимательства, как условие национальной безопасности 

4. Перспективы экономического развития Краснодарского края 

 

Конкурс стенгазет 

Подготовьте информацию и оформите стенгазету на тему: успешная экономика как 

условие национальной безопасности. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
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следующие оценочные средства 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки  

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

письменные самостоятельные ра-

боты, вопросы к экзамену, кон-

трольные работы 

Преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением зрения 

 

собеседование по вопросам к  

зачету, опрос по терминам 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппара-

та 

контрольные работы,  

письменные самостоятельные  

работы, вопросы к экзамену 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

При изучении дисциплины «Угрозы национальной безопасности: история и со-

временность» используются следующие виды самостоятельной работы студентов:  

– поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

– обобщение практических материалов; 

– составление правовых документов; 

– написание реферата по заданной теме; 

– подготовка и участие в научных студенческих конференциях; 

– подготовка к участию в «круглом столе». 

Самостоятельная работа предполагает формирование навыков самостоятельного 

изучения нормативных актов, научной и учебной литературой, анализа научных позиций, 

сформированных в теории, способности формировать собственную позицию по дискусси-

онным вопросам руководства органами предварительного следствия, уверенного пользо-

вания электронными источниками. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ЗФО (2018-2019) 

Вариант 1 (А – Ж) 

Подготовьте эссе на тему: 

Организация следственных органов России: история и современность 

Вариант 2 (З – М) 

Подготовьте эссе на тему: 

Организация судебных органов в годы Великой отечественной войны 1941-1945 

г.г. 

Вариант 3 (Н – С) 

Подготовьте эссе на тему: 

Пенитенциарная система России: история и современность 

Вариант 4 (Т – Я) 

Подготовьте реферат на тему: 

Социальные конфликты: пути преодоления 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 вопросов к экзамену  

ОК-1, 2, 3 (знать) 

1. Понятие национальной безопасности. 

2. История вопроса. 
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3. Теоретические и исторические подходы к определению национальной без-

опасности. 

4. Современное представление о национальной безопасности и способах ее 

обеспечения 

5. Специальные суды в истории правосудия России 

6. История российского правосудия 

7. «Красный террор»: причины и условия 

8. Методология научного исследования исторического аспекта правосудия 

9. Формирование внутренних угроз национальной безопасности в ис-

торическом аспекте. 

ОК-1, 2, 3 (знать, уметь, владеть) 

10. Тоталитарное государство в СССР: закономерности возникновения 

ПК-13 (знать, уметь, владеть) 
11. Уголовная юстиция в условиях тоталитарного государства 

12. Дискуссии и реформы середины 1920-х годов. 

13. Деятельность внесудебных органов в период коллективизации. 

14. Закон от 17 августа 1932 года и забвение права. 

ОК-1, 2, 3 (знать, уметь, владеть) 

15. Закон от 17 августа 1932 года и забвение права.  

16. Реорганизация правоохранительных органов в середине 1930-х годов. 

17. Конституция 1936 года как политический фасад тоталитарного режима. 

18. Масштабы и правовые последствия массовых политических репрессий 1930-

х годов. 

19. «Большой террор» и советское правосудие. 

20. Деятельность внесудебных органов в период коллективизации. 

21. Роль судов. Закон от 17 августа 1932 года и забвение права. 

22. Указы 1940 года. 

23. Правосудие в 1941-1945 гг. 

24. «Большой террор» и советское правосудие. 

25. «Показательные» процессы середины 1930-х годов. 

26. Реорганизация правоохранительных органов. 

ОК-2, ПК-2 ПК-12, 14, 15 (знать, уметь, владеть) 

27. Современная пенитенциарная система и ее социальное значение. 

28. Государственные меры воздействия на уровень преступности. 

29. Оптимизация средств влияния на преступность 

30. Лагеря и колонии в годы «большого террора». 

ПК-11, 12, 13, 14 (знать, уметь, владеть) 

31. Экономика в современном государстве, ее уровень, критерии развития и 

оценки совершенствования, диверсификация. 

32. Экономический уровень развития регионов и его влияние на стабильность и 

национальную безопасность. 

33. Причины экономического неравенства регионов. 

34. Проблема дотационности и донорства. 

35. Способы преодоления неравенства в экономическом развитии реги-

онов 

 

Критерии оценки экзамена 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
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тий, теорий, явлений. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несуществен-

ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, из-

ложен литературным языком с использованием современной гистологической терминоло-

гии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недоста-

точно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не спо-

собен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщен-

ных знаний не показано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному 

вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, ко-

гда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопро-

су. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает 

связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья 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 прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин-

формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции:  

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 обу-

чающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1 Основная учебная и научная литература 
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Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: монография / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. М.: 

ИНФРА-М, 2017.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635198  

Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности. М.: Издательство "ФЛИН-

ТА". 2014. https://e.lanbook.com/book/51870 

Зеленков, М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / 

М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : 

Юнити-Дана, 2017. - 295 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02801-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы наци-

ональной безопасности России и международной безопасности: М., 2013 // 

https://e.lanbook.com/book/66028  

2. Баев, Р.Р. Организационные и юридические основы переселения и специ-

ального поселения народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма. 1943–1956 гг. авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук / Р. Р. Баев. Волгоград, 2006. 278 с. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003052568  

5. Царев Е.В., Степанова М.А. Социологические параметры коррупции // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 

2 (30). С. 110-114. 

5.3 Периодические издания 

Юридическая наука и практика, Вестник Нижегородской академии МВД 

России 
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.law.kubsu.ru  официальный сайт юридического факультета Кубанского госу-

дарственного университета. 

www.kremlin.ru  официальный сайт Президента РФ. 

www.duma.gov.ru  официальный сайт Государственной Думы Федерального Собра-

ния 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 

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

Доступ к интернет-ресурсам осуществляется посредством WI-FI. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При изучении курса «Угрозы национальной безопасности: история и современ-

ность» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодатель-

ством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635198
https://e.lanbook.com/book/51870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
https://e.lanbook.com/book/66028
https://search.rsl.ru/ru/record/01003052568
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/
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Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридически-

ми и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются 

с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить со-

четание изучения научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и 

лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических заданий, под-

готовкой сообщений и докладов. 

Важную роль играет ознакомление с практикой. 

Методические указания по занятиям лекционного типа 

В ходе занятия лекционного типа студентам рекомендуется конспектировать ее ос-

новные положения, не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость 

занятия лекционного типа 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 заня-

тия лекционного типа. Основным средством работы на лекционном занятии является кон-

спектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фик-

сации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-

либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему не-

медленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную ин-

формацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и состав-

лять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второсте-

пенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на са-

мого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осу-

ществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить 

следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции занятия лекционного типа (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 вы-

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

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

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 ис-

точник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время занятия лекционного типа студенту рекомендуется иметь на столах по-

мимо конспектов также программу спецкурса, которая будет способствовать развитию 

мнемонической памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и про-

граммными вопросами, соответствующие федеральные законы, поскольку гораздо эффек-

тивнее следить за ссылками лектора на закон по его тексту, нежели пытаться воспринять 

всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу занятия лекционного типа вопросов, их 

следует записать и задать в конце занятия лекционного типа в специально отведенное для 

этого время. 
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По окончании занятия лекционного типа (в тот же или на следующий день, пока 

еще в памяти сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои кон-

спекты, привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученно-

го нормативного, справочного и научного материала. Крайне желательно на полях кон-

спекта отмечать не только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, 

но и выражать согласие или несогласие самого студента с законспектированными поло-

жениями, материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

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

ское занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно дол-

жен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уро-

вень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой 

рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные те-

мы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей занятия лекционного типа, 

вспомнить материал иных дисциплин. В частности, большое значение имеет подготовка 

по курсу «Правоохранительные органы России», «Конституционное право», «Междуна-

родное право» и др. 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подго-

товки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так при про-

ведении занятия лекционного типа-дискуссии, которая предполагает разделение присут-

ствующих 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 опреде-

лено заранее. 

Следует отметить внимание участников на необходимость поддерживать высокую 

культуру дискуссии. 

Методические указания для подготовки 

к занятиям семинарского типа 

Для занятий семинарского типа «Угрозы национальной безопасности: история и 

современность» характерно сочетание теории с решением задач, составлением практиче-

ских юридических документов, анализ казусов и т. д. 

Занятия семинарского типа представляют собой одну из важных форм самостоя-

тельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и опублико-

ванной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной 

аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или со-

четает следующие формы проведения занятий семинарского типа: обсуждение теоретиче-

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

столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. Проверка 

усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения кол-

локвиума. 

Подготовка к занятиям семинарского типа заключается в подробном изучении кон-

спекта занятия лекционного типа, нормативных актов и материалов судебной практики, 

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

студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе в занятиях семинарского типа предполагает выступле-

ния на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных во-

просов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирова-

ния, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискус-
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сии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинар-

ском (практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков 

публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано из-

лагать свои мысли. 

При выступлении на занятиях семинарского типа студентам разрешается пользо-

ваться 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 рекомен-

дуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в вы-

ступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в 

конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по со-

ответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 

случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изу-

чить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непремен-

но надо использовать материал занятия лекционного типа, так как учебники часто устаре-

вают уже в момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

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

нятиях семинарского типа студент должен представлять, как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, исполь-

зование правовых документов и др. 

Примерные этапы занятия семинарского типа 

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, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили мате-

риал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– решение задач; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника; 

– решение задач. 

В рамках занятия семинарского типа студент должен быть готов к изучению пред-

лагаемых правовых документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения 

этого вида работы студент должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами того юридического документа, с ко-

торым предстоит работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 

какова цель его составления; 

3) разобрать содержание правового документа, т.е. выявить какие основные ин-

формационные данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя (написать, ориентируясь на 

образец правового документа, аналогичный юридический документ, продумав соответ-
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ствующие данные; исправить ошибки в предоставленном образце; вычленить структуру 

документа и т.п.). 

В качестве одного из оценочных средств в рамках занятий семинарского типа мо-

жет использоваться контрольная работа.  

Для проведения контрольной работы в рамках занятий семинарского типа студент 

должен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические спо-

собности. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необхо-

димо: 

– 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. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов, эссе 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться сту-

дентами при написании рефератов по специальной тематике. 

Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефера-

тов предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в со-

ответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить знания студентов по 

дисциплине «Уголовно-процессуальное право». В работе должно проявиться умение ра-

ботать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 

книг и 1–2 периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного 

содержания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно вклю-

чает 2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основ-

ные, центральные вопросы темы. 

4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией 

к преподавателю кафедры. 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоре-

тическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические поло-

жения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая являет-

ся завершающей частью работы. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фа-

милию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

11. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

12. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду ра-

боты, возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание 

темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценива-

ется и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по прави-

лам: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год из-

дания, страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 
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Как работать с историческими правовыми документами? 

Правовые документы имеют несколько категорий: 

– нормативно-правовые акты различных уровней; 

– не нормативные документы; 

– правоприменительные акты 

– процессуальные и т.д. 

Первым шагом в работе с документом является установление его категории (при-

надлежности к определенной группе). 

Затем студент должен обратить внимание на конкретный вид документа, характер 

содержащихся в нем предписаний. Следует определить структуру документа и его рекви-

зиты. При необходимости следует обратиться к источникам (учебникам, учебным пособи-

ям), для получения сведений относительно порядка делопроизводства в отношении изуча-

емого документа и постараться критически отнестись к представленному образцу. Следу-

ет помнить, что процессуальные документы имеют весьма существенную специфику де-

лопроизводства, а также характеризуются особенными чертами и признаками (обоснован-

ность, мотивированность и др.). На них не распространяются правила обычного либо спе-

циального делопроизводства. Все вопросы порядка оборота таких документов регулиру-

ются нормами соответствующего процессуального законодательства. 

Далее студенту надлежит ответить на поставленные преподавателем вопросы, ка-

сающиеся изучаемого документа и выполнить предложенное задание. 

Как выполнять контрольную работу студентам ЗФО 

Контрольная работа является одним из средств проверки усвоения изученного в 

ходе самостоятельной работы материала студентами, закрепления ими теоретических 

знаний. 

Контрольная работа выполняется по вариантам, каждым студентом индивидуально. 

Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фамилии студента. Первый 

вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» по букву «И» 

включительно. Второй вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются с 

буквы «К» по букву «О» включительно. Третий с буквы «П» по букву «Х» включительно. 

Четвертый вариант с буквы «Ц» по букву «Я». 

Приступая к написанию контрольной работы, студент должен ознакомиться с зада-

нием, подобрать и изучить литературу по варианту задания, в случае надобности подо-

брать практический материал, затем следует письменное оформление работ. 

Содержание ответа на теоретический вопрос должно полностью раскрывать суще-

ство вопроса, при этом важно отразить собственное его понимание и сформулировать в 

выводах. 

Структура контрольной работы включает: теоретические вопросы, практические 

задачи. 

При решении задач студент должен показать умение практически использовать 

теоретический и законодательный материал. 

Ответ на теоретический вопрос следует излагать четко, грамотно, без сокращения 

слов. При ответе необходимо использовать нормативные и законодательные акты, учиты-

вая последние изменения и дополнения. При ответе не допускается дословное переписы-

вание законодательного и инструктивного материала. 

Решение задач в обязательном порядке предполагает работу с правовыми доку-

ментами и ссылки на соответствующие законодательные источники. Ответ на задачу дол-

жен быть обоснованным. 

Практическое задание предполагает составление проекта, определенного процес-

суального либо иного документа. Перед его составлением необходимо уяснить вид требу-
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емого документа определить его структуру, нормативные требования к форме и содержа-

нию. Для того следует обратиться к соответствующим нормативным актам. 

В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы и 

учебных пособий. 

Контрольная работа представляется на кафедру в печатном виде не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии. Не предоставление контрольной работы 

является основание для не допуска студента к экзамену. 

Методические рекомендации по тестированию 

Тестирование предполагает оперативное выявление знаний студентов по опреде-

ленной теме либо их комплексу. Студент заранее извещается о предстоящем тестировании 

и темах, которые будут охвачены тестами. Для подготовки к тестированию необходимо 

повторить необходимый материал, обратив внимание на наиболее проблемные моменты. 

Хорошую помощь в подготовке к тестированию оказывают контрольные вопросы, кото-

рые в краткой форме позволяют оживить в памяти многие аспекты пройденных тем. 

В процессе тестирования студенту важно дать как можно больше правильных отве-

тов в ограниченное преподавателем время. Поэтому не следует излишне долго задержи-

ваться на решении одного вопроса, следует пройти весь тест и ответить на те вопросы, ко-

торые не вызывают затруднений или сомнений. В оставшееся время необходимо вернуть-

ся к ответам на вопросы, представляющие трудности. 

Тест следует сдавать в срок, установленный преподавателем 

Методические рекомендации к работе в «малых группах»,  

Работа в «малых группах» позволяет: 

– развивать умения принимать самостоятельные решения, решать производствен-

ные задачи; 

– совершенствовать социально-психологические компетенции студентов, то есть 

умения работать в коллективе и соотносить свой индивидуальный метод с методом орга-

низованного поиска решения; 

– использовать коллективный опыт группы каждым индивидуумом; 

– совершенствовать лидерские способности студентов. 

Каждой из малых групп поручается рассмотреть проблемные ситуации, предло-

женные преподавателем по изучаемой теме. 

Преподаватель дает группе 5-7 минут на обсуждение ответа по проблемной ситуа-

ции. После этого каждая малая группа выбирает студента, который, выступая, подводит 

итог работы группы по проанализированной ею проблеме, со ссылками на законодатель-

ство Российской Федерации. 

Студенты других групп анализируют ответ учащегося, дают ему оценку. Критерии 

для оценки работы малой группы: за каждый правильный ответ группе начисляется – 1 

балл. 

Методические указания по выполнению творческих заданий 

Творческое задание предполагает выработку таких навыков, как анализ правовых 

документов, толкование законодательных иных нормативно-правовых актов, самостоя-

тельную выработку правовой позиции по конкретной правовой ситуации. 

Для выполнения творческого задания от студента требуется уяснение сути постав-

ленного вопроса, подбор соответствующей необходимой правовой базы, творческая обра-

ботка ситуации, формирование собственной позиции и ее аргументация.  

При выполнении творческого задания (в письменной или устной форме) обязатель-

ны ссылки на нормативно-правовые акты, самостоятельно подобранные теоретические 

источники. Особенно важную роль играет аргументация собственной позиции. Для ее 

подбора необходимы знания теории уголовного судопроизводства. Но не стоит увлекаться 

теоретическими аспектами. Следует также обращать внимание на существующую след-
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ственную и судебную практику, а также практику Конституционного Суда РФ, Верховно-

го Суда, а также международные источники судебного права. 

Методические указания по выполнению индивидуальных 

практических заданий 

Индивидуальные практические задания направлены на выработку таких навыков и 

умений, которые необходимы практикующему юристу в повседневной профессиональной 

деятельности. При выполнении индивидуальных заданий студент должен работать с нор-

мативно-правовыми актами, демонстрируя знания этих актов, умение их интерпретации и 

адаптации к практической ситуации. При выполнении задания, как правило, требуется со-

ставление отдельного процессуального документа, определение вида этого документа, его 

структуры и содержания. 

Методические рекомендации 

к выполнению самостоятельной работы 

Все типы заданий, выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы, 

содержат установку на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а так-

же на формирование в рамках этих знаний навыков мыслительных операций – умения 

оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и др. Некоторые задания требуют 

пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая идея заключена в отрывке, 

о какой позиции ее автора она свидетельствует.  

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.  

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести ар-

гументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность 

других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит: а) оправдать 

(опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою точку зрения, опираясь на 

теоретические или практические обобщения, данные. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, сопоста-

вить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных по-

собий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию, сформулировать основ-

ные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности.  

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм. 

Работа с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является рабо-

та с литературой ко всем видам занятий, при подготовке к экзамену, к тестированию, уча-

стию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться ис-

точниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чте-

ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно за-

учить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-

тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
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тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 

вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.  

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цита-

ты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие после-

довательность изложения материала. План является наиболее краткой и потому самой до-

ступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информа-

ции. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План 

может быть простым и развернутым, в зависимости от степени детализации содержания и 

объема. 

Преимущества планирования состоят в следующем: 

во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения; 

во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании; 

в-третьих, план позволяет быстрее обычного вспомнить прочитанное, при после-

дующем возвращении к нему; 

в-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и др. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-

дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 

фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходно-

го источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные 

из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и иные сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с 

точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким к дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 

(реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следую-

щем: 

во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации ма-

териала; 

во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждения-

ми; 

в-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. 

без использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они не-

заменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 

любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов и пр.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника ин-

формации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают 

в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходи-

мо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и ис-

пользуется аннотация. 
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Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-

имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Дискуссия на заданную тему, групповая дискуссия 

Студентам предлагается подготовить выступления по заранее распределенным во-

просам.  

Каждый студент должен определить свое отношение к предмету диспута, для чего 

ему необходимо познакомиться с литературой и источниками, разносторонне освещаю-

щими проблему, критически осмыслить их, сделать выбор в пользу одной из точек зрения 

и аргументировать его. Целью данной формы семинара не является выявление «победите-

лей», единственно правильной интерпретации фактов или оценки событий. Важно пока-

зать дискуссионность отдельных вопросы, наиболее спорные проблемы, основные 

направления развития современной правовой мысли, вызвать интерес к дальнейшему ис-

следованию проблемы, заложить необходимый фундамент для осознанной формулировки 

собственной позиции по рассматриваемым вопросам.  

При подготовке к собеседованию или диспуту является необходимым изучение 

всех вынесенных на занятие вопросов и подготовка каждого студента к выступлению по 

каждому из вопросов в объеме 3-5 минут. Обобщающее собеседование проводится по уже 

изученной теме; призванное закрепить знания студентов, оно наглядно демонстрирует 

преподавателю уровень знаний аудитории на текущий момент времени. 

Студент должен отразить в своем выступлении суть вопроса либо собственную по-

зицию по проблеме, привлекая по необходимости цитаты из научных трудов и источни-

ков, статистический материал. Сообщение завершается выводом, содержащим главную 

мысль изложенного. При определении студентом личной позиции по проблеме необходи-

мо, опираясь на фактический материал, доказать существующие точки зрения, сделать 

собственный выбор, после чего подобрать доказательства данной позиции и опроверже-

ния к аргументам оппонентов. В противном случае вы не сможете доказать собственные 

взгляды, сознательно бороться за их объективность. 

При подготовке к семинару-обсуждению докладов и рефератов тем студентам, ко-

торые не являются докладчиками или оппонентами, достаточно изучить лишь общие ра-

боты из рекомендованного списка литературы. Оппонент и докладчик изучают весь до-

ступный спектр литературы по теме доклада.  

Докладчик готовит выступление на 15-20 минут, в котором должны быть отражены 

спорные аспекты проблемы, изложен событийно-фактический материал, произведен его 

анализ (выделены причинно-следственные связи, проведены аналогии, сопоставления) и 

систематизация, сделаны выводы, в которых могут быть отражены основные тенденции 

развития рассматриваемого явления или процесса, его оценка, историческое значение.  

Оппонент на основе изученных источников выявляет существующие противоречия 

в фактическом материале, его интерпретации, составляет собственное суждение, вопросы 

по проблеме и готовится исправить, дополнить, уточнить выступление докладчика на се-

минарском занятии.  

Если доклад готовится по одной статье (книге) одного автора, необходимо четко и 

ясно изложить авторскую позицию, подкрепив ее конкретными фактическими примерами, 

цитатами, по возможности, охарактеризовать основные расхождения автора с позициями 

других исследователей данной проблемы и указать на те достоинства или недостатки ав-

торской позиции, которые привлекли ваше внимание. 

При подготовке докладов и сообщений целесообразно составление плана или пла-

на-конспекта ответа. План включает основные пункты изложения и является той опорой, с 

помощью которой легче сохранить логику рассказа. План-конспект отличается тем, что 

может включать в себя основные понятия, даты, имена, географические объекты, цитаты, 

статистические данные и иную информацию, трудную для запоминания или требующую 
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точного воспроизведения. Для доклада на семинаре можно использовать наглядность 

(таблицы, схемы, портреты, карты и т.п.) В случае цитирования работ отдельных авторов 

целесообразно либо выписывать цитаты, либо делать закладки в книге с нумерацией по-

рядка их цитирования. 

Доклады на семинарских занятиях не зачитываются, а производятся в виде связно-

го рассказа.  

Если семинар проводится в форме диспута либо в процессе проведения иной фор-

мы занятия семинарского типа завязалась дискуссия, следует помнить правила участия в 

дискуссии: 

1. Выступления должны проходить организованно, с разрешения преподавателя. 

Каждый участник должен иметь право и возможность высказаться. Обсуждению подлежат 

все без исключения позиции. 

2. Прежде чем выступать, четко определите свою позицию; проверьте адекватность 

собственного понимания сути проблемы.  

3. Лучшим способом доказательства или опровержения являются бесспорные фак-

ты, а лучшим способом убедить противника – четкая аргументация и безупречная логика. 

Заканчивая выступление, подведите итоги и сформулируйте выводы, в которых должна 

найти отражение ваша точка зрения на проблему. 

4. Изложение своей точки зрения возможно лишь после того, как оппонент закон-

чил свое выступление. Перебивать выступающего запрещено. Чтобы было легче постро-

ить свой ответ оппоненту, письменно зафиксируйте пункты, по которым ваша позиция 

принципиально расходится с выступающим, факты и их трактовку, кажущиеся вам со-

мнительными, вопросы, которые вам хотелось бы задать по прослушанному докладу. В 

этом случае вы не подвергнитесь риску забыть те замечания и возражения, которые воз-

никли во время прослушивания выступлений товарищей. 

5. Целью дискуссии является не определение победителя, а некий консенсус. По-

этому критиковать следует не оппонентов, а их мысли и позиции. Не следует намеренно 

искажать слова оппонента, допускать оскорбительные замечания, устраивать перепалки. В 

процессе дискуссии участники могут изменить свою позицию, поэтому важно иметь му-

жество признать правоту оппонента, если вы осознали ошибочность собственных взгля-

дов. 

6. Поскольку в идеале в дискуссию должны быть вовлечены все студенты, не сле-

дует монополизировать право на выступление, предоставляя возможность высказаться 

каждому присутствующему. 

Решение задач 

Приступая к решению задачи, необходимо усвоить нормативный материал, реко-

мендованный по теме, отработать вопросы, поставленные перед обучаемыми, используя 

при этом рекомендованную литературу.  

Задача должна быть прочитана внимательно для того, чтобы ни одна деталь не 

осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит необходимые для верного ре-

шения данные. Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего 

решение, на какие конкретно вопросы и в какой их постановке ему надлежит отвечать. 

Задача решается только на основании тех обстоятельств, которые прямо в ней сформули-

рованы, если иное не оговорено. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными.  

Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которы-

ми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание 

Уголовного кодекса, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и теорети-

ческих положений.  

Отвечая на поставленные в задаче вопросы, нельзя ограничиваться ответами, 

например: «Да, подлежит» или «Нет, не является» и т. д. Решение должно быть мотивиро-
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ванным, т. е. содержать обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует. 

Только тогда, когда принятое решение обоснованно приведенными надлежащими право-

выми нормами, доказана его истинность, задачу можно считать решенной.  

В ситуации, когда имеющихся источников (нормативных или научный, учебных) 

недостаточно для уверенного решения, надо ознакомиться с дополнительной литературой 

или обратиться за консультаций к преподавателю.  

Условия задачи следует переписать и отвечая на вопрос показать всю логику реше-

ния (последовательность действий). 

Методические указания по подготовке и работе в рамках лабораторного практикума 

Лабораторный практикум представляет собой форму учебных занятий, направлен-

ную на выработку практических навыков и умений. В процессе подготовке к участию в 

лабораторном практикуме необходимо уяснить сущность заданных вопросов, полученных 

заданий, подобрать необходимую литературу, посмотреть проекты нормативных право-

вых актов сходной формы и содержания.  

Функции лабораторных практикумов: познавательная; развивающая; воспитатель-

ная. По характеру выполняемых студентами заданий лабораторные практикумы подразде-

ляются на: ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изучен-

ного теоретического материала; аналитические, ставящие своей целью получение новой 

информации на основе формализованных методов; творческие, связанные с получением 

новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации лабораторных пракутикумов определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины, целями обучения и могут пред-

ставлять собой: решение типовых и ситуационных задач; проведение эксперимента; заня-

тия по моделированию реальных задач; игровое проектирование; выездные занятия (на 

производство, в организации, учреждения и др.); занятия-конкурсы.  

Методика занятия может быть различной, важно, чтобы достигалась общая дидак-

тическая цель. Требования к проведению лабораторных практикумов  

Лабораторные практикумы проводятся после чтения лекций, дающих теоретиче-

ские основы для их выполнения. Допускается выполнение лабораторных занятий до про-

чтения лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии опи-

саний работ, включающих необходимые теоретические сведения или ссылки на конкрет-

ные учебные издания, содержащие эти сведения. 

Участие и проведение юридического тренинга 

Тренер должен суметь донести информацию о существующих правилах тренинга.  

1. Доверительный стиль общения. Для того чтобы группа работала с наибольшей 

отдачей и участники как можно больше доверяли друг другу, в качестве первого шага к 

практическому созданию климата доверия предлагается принять единую форму общения 

на «ты».  

2. Общение по принципу «Здесь и теперь». Многие люди стремятся не говорить о 

том, что они чувствуют, что думают, т.к. боятся показаться смешными. Для них характер-

но стремление уйти в область общих рассуждений, обсудить события, случившиеся с дру-

гими людьми. Это срабатывает «механизм психологической защиты». Но основная задача 

нашей работы – превратить группу в своеобразное объемное зеркало, 21 в котором каж-

дый смог бы увидеть себя с разных сторон, лучше узнать себя и свои особенности. Поэто-

му во время занятий все говорят только о том, что волнует каждого то, что происходит с 

нами в группе, мы обсуждаем здесь и теперь.  

3. Искренность в общении. Во время работы группы мы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, т.е. только правду. Если нет желания гово-

рить искренне и откровенно, то мы молчим. Это правило означает открытое выражение 

своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе.  
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4. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во 

время занятий, никогда не выносится за пределы группы. Мы уверены в том, что никто не 

расскажет о переживаниях человека, о том, чем он поделился с нами во время занятия. 

Это помогает нам быть искренними, способствует нашему самораскрытию. Мы не боим-

ся, что наши высказывания могут стать известны другим людям, помимо членов группы. 

Мы доверяем друг другу и группе в целом.  

5. Как можно больше контактов и общения с различными людьми. Стремимся об-

щаться со всеми членами группы, и особенно с теми, кого меньше всего знаем. 

 6. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, согласно которой мы 

все время, каждую минуту, активно участвуем в работе группы: внимательно смотрим и 

слушаем, прислушиваемся к себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в целом.  

7. Уважение к говорящему. Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы 

его внимательно слушаем, даем человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помо-

гаем говорящему всем своим видом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, 

что нам интересно его мнение. Мы не перебиваем человека и молчим до тех пор, пока он 

не закончит говорить. И лишь после этого мы задаем свои вопросы, благодарим его или 

спорим с ним.  

Либо следующие нормы и правила:  

1. Активное участие каждого – для нас важен вклад каждого.  

2. Осознанный выбор – если человек уходит, это не значит, что это его отношение к 

тренеру или группе.  

3. Говорит только один человек – слушаем друг друга.  

4. Выражаем свое мнение – используем Я-сообщение.  

5. Уважаем мнение каждого участника – не осуждаем и не оцениваем.  

6. Ценим время – говорим кратко и по делу, начинаем и заканчиваем вовремя.  

7. Мы ученики и учителя одновременно – несмотря на возраст и жизненный опыт.  

8. Вопросам отведено особое время и место.  

9. Общаемся по имени, но на Вы.  

10. Точность – вежливость королей …  

11. Выполнять инструкции тренеров. После того, как участники обсудили основ-

ные правила тренинга, происходит выбор именно тех норм, которые подходят группе. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень информационных технологий. 

«Персональные компьютеры, пакет офисных приложений для работы в существу-

ющей операционной среде Windows: 

 Возможность работы с текстовыми документами (включая документы Word 

в том числе форматов .doc и .docx без необходимости конвертирования форматов), элек-

тронными таблицами и анализом данных с количеством строк в электронной таблице 

один миллион и количеством столбцов шестнадцать тысяч (включая документы Excel в 

том числе форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования форматов), создания 

и проведения презентаций (включая презентации PowerPoint, в том числе форматов .ppt и 

.pptx без необходимости конвертирования форматов), хранения и совместной работы с 

текстовыми, графическими и видео-заметками. Приложения для создания и совместной 

работы с базами данных создания, редактирования и распространения публикаций.  

 Возможность создания электронных форм и сбора данных (совместимое с 

существующими портальными решениями), возможность совместной работы с докумен-

тами, просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключе-

ния к сети Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими папками пользователя.  

 Возможность для обмена мгновенными сообщениями и уведомлении о при-

сутствии пользователя, общего доступа к приложениям и передачи файлов, организации 
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аудио и видеоконференций, а также для использования в качестве клиентского приложе-

ния системы IP-телефонии (приложение полностью совместимо с развернутой системой 

обмена мгновенными сообщениями, аудио и видеоконференцсвязи); набор инструментов 

для управления корпоративной и личной электронной почтой и установки политик хране-

ния данных и контроля информации. 

 Все приложения пакета имеют возможность поддерживать технологию 

управления правами доступа к документам и сообщениям электронной почты, совмести-

мую с Active Directory. 

 Возможность поддержки открытых форматов Open Office XML (без проме-

жуточной конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью дополнитель-

ных программных модулей).  

 Все приложения пакета локализованы на русский язык.  

 Возможность использовать многоязычный пользовательский интерфейс 

(включая русский и английский языки) с возможностью переключения между языками в 

процессе работы. 

– мультимедийные доски, проекторы, экраны, трибуна» 

 

8.2 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№№ Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Договор, контракт 

1 Microsoft Windows 10 №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение 

Microsoft ESS 72569510  

от 06.11.2018 на 1 год  

2 Microsoft Office Professional Plus №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение 

Microsoft ESS 72569510  

от 06.11.2018 на 1 год  

3 КонсультантПлюс №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от  

02.07.2018 на 1 год  

4 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC Свободно распространяемые 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

n Наименование электронного 

ресурса 

Ссылка на электр. адрес договор 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2019-2020 Справочно-правовая система 

«УИС Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

Свободный доступ 

2019-2020 Университетская библиотека 

онлайн www.biblioclub.ru 

С «08» ноября 2017г. по «08»ноября 2018 г. 

Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 

С дальнейшей пролонгацией на 1 год 

2019-2020 Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф 

Свободный доступ 

2019-2020 Электронная библиотечная 

система eLIBRARY.RU 

http://www.elibrary.ru 

Свободный доступ 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://www.elibrary.ru/
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2019-2020 Электронная библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

С «30» ноября 2017г. по «30»ноября 2018 г. 

Договор № 99 от 30 ноября 2017 

С дальнейшей пролонгацией на 1 год 

2019-2020 Электронная библиотечная 

система «Юрайт»  

http://www.biblio-online.ru 

С «08» ноября 2017г. по «08»ноября 2018 г. 

Договор № 0811/2017/2 от 08 ноября 2017 

С дальнейшей пролонгацией на 1 год 

2019-2020 Электронная Библиотека 

Диссертаций РГБ 

https://dvs.rsl.ru 

Свободный доступ 

2019-2020 Электронная коллекция 

Оксфордского Российского 

Фонда  

http://www.oxfordrussia.ru 

Свободный доступ 

2019-2020 КиберЛенинка 

http://cyberleninka.ru 

Свободный доступ 

2019-2020 ЭБС «BOOK.ru» ООО «Кно-

Рус медиа»  

https://www.book.ru 

 

С «09» января 2018г. по «09»января 2019 г. 

Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г. 

С дальнейшей пролонгацией на 1 год 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

и оснащенность 

1.  занятия лекци-

онного типа 

 

Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью, интерактивной до-

ской, проектором, колонками, микрофоном, портретами и фото-

графиями классиков и современных представителей юридиче-

ской науки; наборами демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядными пособиями. 

Аудитория 9, оснащённая учебной мебелью, доской для демон-

страции учебного материала, микрофоном, колонками для рабо-

ты микрофона, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью, интерактивной 

доской, проектором, микрофоном, колонками для работы мик-

рофона, плакатом с латинскими высказываниями, переведенны-

ми на русский язык, флагом РФ, портретами классиков юриди-

ческой науки, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 17, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, набо-

рами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, картой РФ, картой субъектов РФ, гимном РФ, гим-

ном Краснодарского края, гербом Краснодарского края, флагом 

Краснодарского края, плакатом со знаменательными датами ис-

тории Краснодарского края, картой Краснодарского края и Рес-

публики Адыгея, портретами и фотографиями классиков и со-

временных представителей юридической науки. 

Аудитория 18, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, интерактивной доской, проектором, мик-

рофоном, наборами демонстрационного оборудования и учебно-

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.book.ru/
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наглядными пособиями, портретами классиков юридической 

науки, плакатом с историческими картами; плакатом с латин-

скими высказываниями, переведенными на русский язык. 

Аудитория 406, оснащённая интерактивной доской, проектором, 

учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. 

Аудитория 01, оснащённая интерактивной доской, 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.  Занятия семи-

нарского типа 

Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного 

материала, стендом с латинскими высказываниями, переведен-

ными на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, тех-

ническими средствами обучения, позволяющими проводить де-

ловые игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособи-

ями. 

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 ре-

анимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами ученых-юристов, проектором, экраном. 

Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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, настен-

ной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и 

сканером. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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.  Курсовое про- не предусмотрено  
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ектирование 

4.  Групповые (ин-

дивидуальные) 

консультации 

Аудитория 203, оснащённая мебелью, в том числе шкафами с 

литературой, телевизором, дипломами на стенах, свидетель-

ствующими о достижениях членов кафедры. 

5.  Текущий кон-

троль, проме-

жуточная атте-

стация 

Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного 

материала, стендом с латинскими высказываниями, переведен-

ными на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, тех-

ническими средствами обучения, позволяющими проводить де-

ловые игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособи-

ями. 

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 ре-

анимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами ученых-юристов. 

Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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, настен-

ной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и 

сканером. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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. 

6.  Самостоятель-

ная 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 сре-

ду университета; методические кабинеты кафедры уголовного 

процесса (ауд. 103, 201, 202, 203, 311, 011). 

7.  Лабораторный 

практикум 

Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного 

материала, стендом с латинскими высказываниями, переведен-
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ными на русский язык. 

Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, тех-

ническими средствами обучения, позволяющими проводить де-

ловые игры двумя и более командами. 

Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособи-

ями. 

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 ре-

анимации, носилками, аптечкой первой помощи. 

Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами ученых-юристов. 

Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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, настен-

ной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и 

сканером. 

Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами классиков юридической науки. 

Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью. 

Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портре-

тами 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. 

9 Помещение 

студенческой 

правовой кон-

сультации 

(юридической 

клиники) 

Аудитория 102, оснащенная мебелью, компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограничен-

ного доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации 

10 Зал для прове-

дения учебных 

судебных засе-

даний 

Аудитория 12, оснащенная специальной мебелью и судебной ат-

рибутикой  

 


